
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 

Кафедра «Экономическая теория, мировая экономика,  
государственное и муниципальное управление» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ««УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ЗАКАЗОМ»» 
 
 
 
 

Направление подготовки: 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
 
Направленность программы: Организация государственного и муниципального управления на 
территориях устойчивого развития 
 
Форма обучения: очная; заочная 
 
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр 
 
Год набора: 2020 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улан-Удэ 
2020 

 
 



 
 
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Работа с литературными источниками (литературный обзор) 
Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информации по 

изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в на-
учных и научно-методических журналах, сборниках научных и научно-методических работ, ма-
териалы конференций, веб-страницы в Интернете, нормативные документы. Поиск книг по инте-
ресующей проблеме обычно начинают со справочно-библиографического отдела и систематиче-
ского каталога библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный справочно-
библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию. 
При сходных фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут отличаться по 
структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиотеках может дать 
разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в той библиотеке, которая пока-
жется более удобной для работы с книгой. 

Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать книж-
ную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени. 

После того, как собрана информация об основных источниках по теме, можно переходить 
к их изучению. При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала внимательно изучить 
аннотацию, оглавление, введение, заключение, список литературы. Список литературы должен 
быть достаточно полным и характеризовать осведомленность студента в изучаемой проблеме. Ко-
личество используемых источников характеризует объем проделанной студентом работы, поэто-
му служит важным критерием для ее оценки. 

Важнейшей задачей при работе с литературными источниками нужно обратить внима-
ние на изучение основных понятий, научных и практических проблем изучаемой темы, разных 
точек зрения на нее, основных теоретических и эмпирических подходов к ее исследованию. Не-
обходимо провести анализ, сравнение, группировку, систематизацию и обобщение собранных ма-
териалов, и не ограничиваться простой компиляцией традиционных учебных знаний или теоре-
тических рассуждений из научных трудов. Работа не должна носить репродуктивный характер. 

Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо зафиксировать 
точное библиографическое его описание. Это потребуется вам при оформлении списка литерату-
ры. Выписки и конспекты работ целесообразно делать на отдельных листах, так как это создаст оп-
ределенные удобства в классификации материалов на завершающем этапе при написании текста 
работы, позволит быстрее классифицировать источники по содержанию информации. 
 

Конспектирование 
Конспектирование, представляет собой систематизированную, логически связную форму 

записи, включающую выписки, тезисы, дополненные мыслями и комментариями студента. В кон-
спект могут войти также отдельные части текста, цитируемые дословно, факты, примеры, циф-
ры, схемы. Конспект может быть текстуальным и свободным. В текстуальных конспектах доми-
нируют цитаты автора, выписываются выводы, дающие яркую и меткую формулировку того или 
иного положения. Свободные же конспекты составляются в виде систематизированной записи по-
ложений изучаемой проблемы словами конспектирующего. 

Конспект лекций должен иметь следующую структуру: 
• основные понятия и их определения; 
• особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства, харак-

теристики, параметры; 
• задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их соз-

дания и применения; 
• методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и со-

вершенствования; 
• методы, средства и способы анализа объектов; 



• современные тенденции и перспективы развития науки и практики в данной пред-
метной области. 

 
Выполнения индивидуального задания 
Индивидуальное задание может включать выполнение студентом задания преподавателя, 

содержащие элементы научного исследования в соответствии с темой задания. 
Индивидуальное задание предполагает обзор литературы, сбор, обработку и анализ 

стати-стической информации и баз данных, построение графиков, работу с информационными 
систе-мами для решения задач организационной, управленческой или научной деятельности 
в усло-виях конкретных тем исследования. 

Индивидуальное задания представляет собой научно-практическое исследование конкрет-
ной проблемы, позволяющее оценить теоретический, методический и мировоззренческий уро-
вень студента. 

Написание индивидуального задания является для обучающихся необходимым условием 
допуска к итоговому испытанию по изучаемой дисциплине. 

Организация подготовки индивидуального задания: 
1. Каждый студент избирает тему индивидуального задания по предлагаемой тематике 

(см. ФОС к дисциплине). 
2. Рекомендуемые темы являются ориентиром. Тема может быть уточнена с руководите-

лем индивидуального задания. При выборе темы с научным руководителем должен быть опре-
делен круг вопросов, подлежащих исследованию. Формулировка темы должна быть четкой, 
конкретной. Название должно соответствовать содержанию индивидуального задания. 

3. Руководитель индивидуального задания помогает студенту в разработке его плана, 
консультирует по вопросам подбора литературы и написанию работы. Если в процессе работы 
над темой возникает необходимость в ее корректировке, то студент вместе с руководителем 
вносит в план соответствующие изменения. 

Целью выполнение индивидуального задания является развитие у студентов умения логи-
ческого и аналитического изучения литературы 

Задачи выполнения индивидуального задания следующие: 
- развитие у студентов навыка самостоятельной работы с литературными источниками 

при решении поставленных задач. 
- выработка умения самостоятельного выделения из общей литературной информации ос-

новных фрагментов по заданной теме и их анализа; 
- развитие умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержа-

нию форме. 
При составлении текста индивидуального задания можно посоветовать применить исто-

рико-логический метод изложения и в соответствии с этим рекомендуется следующая структу-
ра: 

I. Введение; 
II. Основная часть, в которой содержится 3-4 пункта основных положений темы; 
III. Заключение; 
IV. Список использованных источников и литературы. 
Индивидуальное задание нужно стараться писать простым и ясным языком, по возможно-

сти свободным от «книжных» выражений и штампов. 
 
 
 



 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает: 
- подготовка к лекционным занятиям (изучение отдельных вопросов по рекомендуемой 

литературе, конспектирование литературных источников, проработка материалов лекций); 
- подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних заданий, подготовка от-

ветов на контрольные вопросы, оформление выполненных работ); 
- выполнение индивидуальных домашних контрольных заданий (ДКР). 
Для студентов, обучающихся по сокращенной программе, предусмотрено выполнение 

контрольных работ, составление опорного конспекта лекций по темам, которые либо не рас-
сматривается на лекциях, либо в работе обсуждается еще один возможный подход к рассматри-
ваемой проблеме. 

Деятельность студента: подготовка контрольной работы / опорного конспекта лекции (на 
бумажном носителе и в форме видеопрезентации), самооценка; выступление с докладом; уча-
стие в обсуждении других докладов. 

Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ, осваиваемых 
самостоятельно, оценивается в процессе их защит в соответствии с балльно-рейтинговой сис-
темой. 
 

Система контроля. 
Измерению и оценке подлежат все результаты обучения по всем видам учебной деятель-

ности путем тестирований, опросов и проверки результатов, самостоятельно выполненных сту-
дентом работ, предусмотренных программой курса. 

В результате совместной (с преподавателем) и индивидуальной (самостоятельной) дея-
тельности в процессе изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующее: 
 
"ПК 25 - умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управлен-
ческих решений и осуществление административных процессов " 

 
Знать: Теоретические основы организации поставок товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг для государственных и муниципальных нужд, законодательные аспекты при размещении 
государственного заказа, особенности размещения государственного заказа у единственного 
поставщика, порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения государственных 
контрактов, контроль за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок, от-
ветственность за нарушение законодательства о размещении государственного заказа 

 
Уметь: организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества государственных и 
муниципальных заказов 

 
Владеть: Навыками организации конкурсов и аукционов, котировочных заявок, государст-
венных контрактов, а также свободно ориентироваться на официальных сайтах размещения 
государственного заказа 

 
Методические указания по подготовке к аудиторному занятию 

При подготовке необходимо придерживаться следующих важных правил. 
Перед тем, как идти на занятие: 
–сделайте домашнее задание! 
–читайте, анализируя материал, формируйте своё собственное мнение; 
–прочитайте конспект предыдущей лекции и материал, заданный для самостоятельных 

занятий; 
–если у вас возникли какие-либо проблемы, связанные с учёбой, сразу же скажите об этом 

своему преподавателю; 
–сконцентрируйте своё внимание на теме, которую Вы проходите: используйте время пе-



ред началом лекции, чтобы собраться с мыслями и приготовиться к теме занятий; 
–запишите план действий/занятий в начале своего конспекта: 
– приготовиться к предстоящему опросу, 
– понять определённую концепцию, 
– хорошо разобраться с определённой темой, 
– понять/повторить материал, заданный для самостоятельного чтения. 
В аудитории: 
–всегда приходите на занятия вовремя, во-первых, преподаватели обычно не очень хо-

рошо относятся к опозданиям, а, во-вторых, опоздание может повлиять на окончательный рей-
тинг по дисциплине; 

–найдите себе удобное место в аудитории, чтобы сконцентрироваться на занятиях. По-
дыскивайте место, где удобнее всего слушать, задавать вопросы, смотреть на доску или экран 
проектора, обсуждать/спорить - не только с учителем, но и с соучениками. 

–избегайте ситуаций, которые могут отвлекать ваше внимание (мечтать в классе, разгля-
дывать комнату, разговаривать с другом, передавать записки и т.д.); 

–слушая лекцию, оценивайте услышанную информацию: определите, что важно, и что 
стоит законспектировать, а что можно пропустить; слушайте достаточно долго, чтобы по-
нять, о чём речь, перед тем, как конспектировать; если что-то непонятно, задавайте вопросы 
(но не перебивайте преподавателя, дождитесь паузы); 

–напишите список-план всего, что нужно сделать, включая домашние задания, повто-
рение сложного материала, работу с группой. Зачастую помощью сокурсника, который хорошо 
усвоил материал, пренебрегают. Хотя это достаточно эффективный способ для освоения нового 
материала. Если это возможно, попросите его о помощи. 

Проведение практического занятия включает следующие правила поведения студентов: 
− студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, 

признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, 
которые должны быть дороги всем людям; 

− способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому упражнению 
в риторике; 

− распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поиску 
общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми; 

− соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к пони-
манию и исследованию обсуждаемых проблем; 

− при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов; 
− спорить в дружественной манере; 
− быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя поддержки и 

информацию; 
− студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или мнения; 
− внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не иска-

жать их слова во время дебатов. 
− язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к дру-

гим. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Основная идея компетентностного подхода заключается в предоставлении обучающемуся 

максимально широких возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально адапти-
роваться к реальной действительности во всем ее многообразии и целостности и применять на 
практике ключевые компетенции в многообразии социальных ситуаций. Реализация компе-
тентностного подхода выдвигает серьёзные требования к методике обучения, которая должна 
из "обучения делать что-то" трансформироваться в "оказание помощи научиться, что-то де-
лать". В основе данной методики лежит обучение посредством деятельности. 

Принципы методики обучения: 
1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач выраженных в 



форме компетенций, освоение, которых является результатом обучения. 
2. Формирование так называемой "области доверия" между обучающимися и преподава-

телем. 
3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за собственное обу-

чение, что достигается созданием такой среды обучения, которая формирует эту ответствен-
ность. Для этого обучающиеся должны иметь возможность активно взаимодействовать. 

4. Обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, обработке и 
использованию информации. Необходимо отказаться от практики "Трансляция знаний". 

5. Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в освоенных компетенциях в 
максимально большом количестве реальных и имитационных контекстов. 

6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать компетенцию, кото-
рая получила название "учиться тому, как нужно учиться", то есть нести ответственность за 
собственное обучение. 

7. Индивидуализация обучения: предоставление каждому обучающемуся возможность ос-
ваивать компетенции в индивидуальном темпе. 

Всё вышесказанное представляет методическую, дидактическую, педагогическую и цен-
ностную базу, на которой строится процесс обучения, основанный на компетентностном под-
ходе. 

2.1 Рекомендации по формированию содержания теоретического материала по темам 
Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных положений и 

вопросов в области управления знаниями. 
Содержание лекционных занятий конкретизировано в соответствии с элементами теоре-

тического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет изучения 
дисциплины и включающих: 

− основные понятия и их определения; 
−  особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства, ха-

рактеристики, параметры; 
−  задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их 

создания и применения; 
−  методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и 

совершенствования. 
2.2 Методические рекомендации по организации практической части дисциплины 
Практическая часть дисциплины реализуется на практических занятиях, основной целью 

которых является сформировать умения и навыки, которые в совокупности с теоретическими и 
практическими знаниями позволят приобрести обучаемым способность осуществлять научно-
исследовательскую деятельность, связанную с моделированием систем, основанных на знаниях. 

Каждая тема практической работы рассчитана на два академических часа. Занятия прово- 
дится в традиционной форме. 
          2.3 Методические рекомендации по организации традиционного занятия 

По традиционной форме проводятся практические занятия по темам 1 и 2. Преподаватель 
на этих занятиях знакомит студентов с целью и задачами занятия, делает краткий опрос студен-
тов по лекционному материалу, соответствующему теме занятия, и выдает задание для само-
стоятельной проработки, позволяя использовать источники интернет. В последние 15-20 минут 
занятия должно быть организовано обсуждение полученных результатов. 

Ниже приведены основные моменты этики преподавателя: 
− преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и свободному об-мену 

мнениями при подготовке к интерактивному обучению; 
− преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для студентов и проявлять 

положительную и стимулирующую ответную реакцию; 
− преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не соревновательные цели 

студентов. 
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