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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами

достижения компетенции)

Универсальные компетенции

УК-10 Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельност
и

УК-10.2 Демонстрирует
понимание целей и
механизмов основных видов
государственной социально-
экономической политики и
ее влияние на индивид

Владеть пониманием целей
и механизмов основных
видов государственной
социально-экономической
политики и ее влияние на
индивид

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: блок факультативных
дисциплин

Код
комп
етенц

ии

Предшествующие
дисциплины

Параллельно осваиваемые
дисциплины Последующие дисциплины

УК-10
Деньги, кредит, банки;
Менеджмент; Экономическая
теория

Подготовка к процедуре защиты
и защита выпускной
квалификационной работы

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Вид учебной работы
Всего часов

/ часов в
электронной

форме

7 семестр
часов /
часов в

электронной
форме

Аудиторная контактная работа (всего),
в том числе: 8 8

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Самостоятельная работа (всего),
в том числе: 28 28

подготовка к зачету 28 28

Итого: час 36 36
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Итого: з.е. 1 1

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам),
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий

№
раздела Наименование раздела дисциплины

Виды учебной
нагрузки и их

трудоемкость, часы

ЛЗ ЛР ПЗ СРС Всего
часов

1 Институциональная экономика 4 0 4 28 36

Итого 4 0 4 28 36

4.1 Содержание лекционных занятий

№
занятия

Наименование
раздела Тема лекции

Содержание лекции
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

7 семестр

1 Институциональная
экономика

Тема 1.
Институционализм
и маржинализм.
Тема 2. Предмет и
метод
институциональной
теории

Основные черты российской модели
капитализма Спорные предположения
неоклассической теории Социальные
нормы как регуляторы экономического
поведения Институты и общественная
стратификация Институт как ролевая
система коллективного действия
Исторический подход как
альтернатива «естественным законам»
экономики

2

2 Институциональная
экономика

Тема 3. Базовые
категории
институционального
анализа. Тема 4.
Институт
собственности

Роль ментальных моделей в выработке
стратегий развития и реформирования
экономики Национальные различия в
ценностях и убеждениях и их влияние
на развитие национальных экономик
Неэффективные рутины, присущие
российской хозяйственной практике
Собственность-присвоение и
собственность-отчуждение: два
взгляда на одну проблему
Собственность как атрибут
порабощения труда капиталом и
собственность как способ
освобождения индивида от роевой
общности Взаимосвязь понятий
собственность, имущество, капитал

2

Итого за семестр: 4

Итого: 4

4.2 Содержание лабораторных занятий

Учебные занятия не реализуются.
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4.3 Содержание практических занятий

№
занятия

Наименование
раздела

Тема
практического

занятия

Содержание практического занятия
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

7 семестр

1 Институциональная
экономика

Трансакционные
издержки и
контракты

Виды оппортунистического поведения
и их проявление в российской
экономике Юридический и
экономический подход к анализу
контрактов Влияние трансакционных
издержек и специфических активов на
принятие хозяйственных решений
Трансакционые издержки на рынке
вторичного жилья. Трансакционные
издержки кредитора и заемщика.
Функции банка как информационного
посредника между кредитором и
заемщиком. Каким образом развитие
информационных технологий повлияло
на структуру издержек поиска на
потребительском рынке

2

2 Институциональная
экономика

Институт
фирмы

Соотношение методологического
индивидуализма и истории хозяйств
Роль трансформационных и
трансакционных издержек в
формировании границ организации
Фирма как форма существования
хозяйственной организации Фирма как
вид хозяйственной организации
Рациональность и иррациональность
предпринимательского поведения

2

Итого за семестр: 4

Итого: 4

4.4. Содержание самостоятельной работы

Наименование
раздела

Вид
самостоятельной

работы

Содержание самостоятельной
работы

(перечень дидактических единиц:
рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов

7 семестр
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Институциональная
экономика

Подготовка к
практическим
занятиям

Виды оппортунистического поведения
и их проявление в российской
экономике Юридический и
экономический подход к анализу
контрактов Влияние трансакционных
издержек и специфических активов на
принятие хозяйственных решений
Трансакционые издержки на рынке
вторичного жилья. Трансакционные
издержки кредитора и заемщика.
Функции банка как информационного
посредника между кредитором и
заемщиком. Каким образом развитие
информационных технологий повлияло
на структуру издержек поиска на
потребительском рынке. Соотношение
методологического индивидуализма и
истории хозяйств Роль
трансформационных и трансакционных
издержек в формировании границ
организации Фирма как форма
существования хозяйственной
организации Фирма как вид
хозяйственной организации
Рациональность и иррациональность
предпринимательского поведения

28

Итого за семестр: 28

Итого: 28

5. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения по
дисциплине (модулю)

№
п/п Библиографическое описание

Ресурс НТБ
СамГТУ

(ЭБС СамГТУ,
IPRbooks и т.д.)

Основная литература

1
Институциональная экономика; Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», 2018.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||87109

Электронный
ресурс

2
Институциональная экономика; Университет экономики и управления,
2020.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||119448

Электронный
ресурс

Дополнительная литература

3
Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и
практика; ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||81738

Электронный
ресурс

4
Глобализация и институциональная модернизация экономики России.
Теория и практика; Прометей, 2019.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||94416

Электронный
ресурс

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.
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6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование.
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной

ин-формационной образовательной среды университета.

№
п/п Наименование Производитель Способ

распространения

1 Microsoft Office Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

2 Microsoft Windows Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

3 Справочная правовая система (СПС)
КонсультантПлюс

АО «Консультант
Плюс»
(Отечественный)

Лицензионное

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

№
п/п Наименование Краткое описание Режим доступа

1 Scopus - база данных
рефератов и цитирования http://www.scopus.com/

Зарубежные базы
данных

ограниченного
доступа

2 Электронная библиотека
изданий СамГТУ http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

3 Электронно-библиотечная
система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

4
КонсультантПлюс
(правовые документы) -
доступ с ПК в
Медиацентре (ауд. 42)

http://www.consultant.ru/
Российские базы

данных
ограниченного

доступа

5 eLIBRARY.ru http://www.eLIBRARY.ru/
Российские базы

данных
ограниченного

доступа

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук )

http://www.scopus.com/
http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
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Практические занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук )

Самостоятельная работа

компьютерный  класс,  оснащенный  компьютерами  с  доступом  и  Интернет  и
обеспечивающие  доступ  в  электронно-информационную  образовательную  среду
СамГТУ;

презентационная  техника  (проектор,  экран,  компьютер/ноутбук),  учебно-
наглядные пособия (презентационные материалы);

пакеты ПО общего назначения (MSExcel, MSWord)
материально-техническое обеспечение НТБ СамГТУ

9. Методические материалы

Методические рекомендации при работе на лекции
До лекции студент должен просмотреть учебно-методическую и научную литературу по теме

лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции.
Перед  началом лекции  обучающимся  сообщается  тема  лекции,  план,  вопросы,  подлежащие

рассмотрению,  доводятся  основные  литературные  источники.  Весь  учебный материал,  сообщаемый
преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан,
осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного
материала,  полезно мысленно установить его связь с  ранее изученным. Следя за техникой чтения
лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), необходимо вслед за
преподавателем уметь выделять основные категории, законы и определять их содержание, проблемы,
предполагать их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, можно
значительно  облегчить  себе  понимание  учебного  материала,  его  конспектирование  и  дальнейшее
изучение.

Конспектирование  лекции  позволяет  обработать,  систематизировать  и  лучше  сохранить
полученную  информацию  с  тем,  чтобы  в  будущем  можно  было  восстановить  в  памяти  основные,
содержательные моменты. Типичная ошибка, совершаемая обучающимся, дословное конспектирование
речи преподавателя. Как правило, при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание,
анализ и синтез информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и
выводы, необходимо сокращать текст, строить его таким образом, чтобы потом можно было легко в нем
разобраться. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно будет делать пометки
из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие  особую важность  тех  или  иных  теоретических  положений.  С  окончанием  лекции
работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места,
проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и т.п. с тем, чтобы конспект мог быть
использован в процессе подготовки к практическим занятиям, зачету, экзамену. Конспект лекции –
незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы.

Методические рекомендации при подготовке и работе на практическом
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занятии
Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических умений и

приобретения навыков в решении профессиональных задач.
Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

ознакомление  с  планом  практического  занятия,  который  отражает  содержание1.
предложенной темы;

проработка конспекта лекции;2.
чтение рекомендованной литературы;3.
подготовка ответов на вопросы плана практического занятия;4.
выполнение тестовых заданий, задач и др.5.

Подготовка обучающегося к практическому занятию производится по вопросам, разработанным
для  каждой  темы  практических  занятий  и  (или)  лекций.  В  процессе  подготовки  к  практическим
занятиям,  необходимо  обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изучение  рекомендованной
литературы.

Работа студентов во время практического занятия осуществляется на основе заданий, которые
выдаются обучающимся в начале или во время занятия.  На практических занятиях приветствуется
активное  участие  в  обсуждении  конкретных  ситуаций,  способность  на  основе  полученных  знаний
находить  наиболее  эффективные  решения  поставленных  проблем,  уметь  находить  полезный
дополнительный материал  по  тематике  занятий.  Обучающимся  необходимо обращать  внимание  на
основные понятия, алгоритмы, определять практическую значимость рассматриваемых вопросов.  На
практических занятиях обучающиеся должны уметь выполнить расчет по заданным параметрам или
выработать  определенные  решения  по  обозначенной  проблеме.  Задания  могут  быть  групповые  и
индивидуальные. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей занятия, общей подготовки
обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся алгоритм решения или первое действие,
или  указать  общее  направление  рассуждений.  Полученные результаты обсуждаются  с  позиций  их
адекватности или эффективности в рассмотренной ситуации.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  ориентируется  на  активные  методы

овладения  знаниями,  развитие  творческих  способностей,  переход  от  поточного  к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающегося.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных  знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала
изучения курса.

Самостоятельная работа реализуется:
непосредственно в процессе аудиторных занятий;
на лекциях, практических занятиях;
в контакте с преподавателем вне рамок расписания;
на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических

задач.
Эффективным  средством  осуществления  обучающимся  самостоятельной  работы  является

электронная  информационно-образовательная  среда  университета,  которая  обеспечивает  доступ  к
учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к  изданиям  электронных
библиотечных систем.

10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в приложении № 1.
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
ФТД.В.01 «Институциональная экономика»

Фонд оценочных средств
по дисциплине

ФТД.В.01 «Институциональная экономика»

Код и направление подготовки
(специальность) 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) Экономика промышленных предприятий
Квалификация Бакалавр
Форма обучения Очная
Год начала подготовки 2022

Институт / факультет Кафедры филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г.
Новокуйбышевске

Выпускающая кафедра кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-
ЭиМ)

Кафедра-разработчик кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-
ЭиМ)

Объем дисциплины, ч. / з.е. 36 / 1
Форма контроля (промежуточная
аттестация) Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами

достижения компетенции)

Универсальные компетенции

УК-10 Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельност
и

УК-10.2 Демонстрирует
понимание целей и
механизмов основных видов
государственной социально-
экономической политики и
ее влияние на индивид

Владеть пониманием целей
и механизмов основных
видов государственной
социально-экономической
политики и ее влияние на
индивид

Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам
обучения

Код индикатора
достижения
компетенции

Результаты обучения Оценочные средства
Текущий
контроль
успеваем

ости

Промежу
точная

аттестац
ия

Институциональная экономика

УК-10.2
Демонстрирует
понимание целей и
механизмов основных
видов
государственной
социально-
экономической
политики и ее влияние
на индивид

Владеть пониманием целей и механизмов
основных видов государственной социально-
экономической политики и ее влияние на
индивид

фонд оценочных
средств Да Нет

зачет Нет Да



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Вопросы к зачету  

Тема 1. Институционализм и маржинализм  

1. Понятие исследовательской программы и ее основные компоненты.  

2. Аксиоматика неоклассической исследовательской программы: твердое ядро.  

3. Защитный слой неоклассической теории и его изменение.  

4. Факторы, ограничивающие рациональность. Привычки, конвенциальные нормы, 

ценностно-ориентированное поведение.  

5. Целе- и ценностно-рациональное поведение.  

6. Методологический индивидуализм и методологический социализм.  

7. Основные модели капитализма.  

8. Виды социальных норм.  

Тема 2. Предмет и метод институциональной теории  

1. Основные принципы институционализма.  

2. Новый институционализм и его отличие от традиционного институционализма.  

3. Институты как стереотипы мышления и поведения.  

4. Конвенциальные и межличностные роли.  

5. Институт как способ решения проблем человеческого общежития.  

6. Институты и нормы.  

7. Основные методы общественного принуждения.  

8. Подходы к исследованию институтов.  

Тема 3. Базовые категории институционального анализа  

1. Понятие рутины: технологические и отношенческие рутины  

2. Общие ментальные модели и их составляющие  

3. Национальные различия в системе ценностей  

4. Национальные различия в убеждениях  

5. Природа и основные виды правил  

6. Привила координации и «Дилемма заключенных»  

7. Правила кооперации и правила распределения  

8. Иерархия правил хозяйственного взаимодействия  

9. Понятие трансакции и принципы, на которых она осуществляется  

10. Основные виды трансакций  

Тема 4. Институт собственности  

1. Владение и собственность: общие черты и отличия  

2. Сравнительный анализ различных режимов использования ограниченных ресурсов  

3. Собственность как этическая норма и как стереотип мышления  

4. Взаимосвязь понятий собственность и капитал  



5. Собственность как юридическая категория  

6. Собственность как пучок правомочий  

Тема 5. Теория трансакционных издержек  

1. Трансакционные издержки: понятие и виды  

2. Теорема Коуза  

3. Асимметрия информации и оппортунистическое поведение  

4. Неблагоприятный отбор и возможности его преодоления  

5. Способы противодействия моральному риску и вымогательству  

6. Специфические активы и их роль в принятии решения о способах управления 

трансакциями  

7. Классический контракт: базовые предположения и основные черты  

8. Неоклассический контракт: основания возникновения и способ управления  

9. Отношенческий контракт: условия применения и способы управления  

Тема 6. Институт фирмы  

1. Предприятие как форма подчинение труда капиталу  

2. Предприятие как форма реализации предпринимательской активности  

3. Неоклассическая теория происхождения фирмы  

4. Трансакционная теория происхождения фирмы  

5. Фирма как пучок контрактов 

6. Хозяйственная организация как базовая единица экономики  

7. Фирма как альтернатива традиционному хозяйству  

Тема 7. Новые формы организации бизнеса  

1. Унитарная структура и ее основные характеристики  

2. Дивизиональная структура и ее основные характеристики  

3. Критерии классификации дивизиональных структур  

4. H-форма: основания возникновения, преимущества и недостатки  

5. М-форма как альтернатива Н-форме  

6. Адхократическая структура и ее особенности  

7. Модульная структура как особая форма кооперации  

8. Сетевые структуры и их особенности  

Тема 8. Корпоративная культура.  

1. Культура как коллективный опыт  

2. Модели поведения и способы их формирования  

3. Уровни культуры  

4. Бюрократическая культура: плюсы и минусы  

5. Рыночная культура как альтернатива бюрократии  

6. Клановая культура и ее разновидности  

7. Культура власти и ее разновидности  

8. Адхократическая и личностная культуры  

9. Достоинства и недостатки типологизации культуры  

10. Культурное пространство корпорации  



Задания для решения кейс-задания  

1) Уменьшение инвестиционного риска Установление долгосрочного взаимодействия 

между СУЭК и энергокомпаниями в вопросах топливообеспечения последних, на 

наш взгляд, может являться началом интеграции угольного бизнеса МДМ с 

электроэнергетическими активами группы. СУЭК, входящая в группу МДМ и 

занимающая лидирующее положение в угольной отрасли, приступила к 

заключению долгосрочных контрактов с энергетиками. Позавчера было подписано 

пятилетнее соглашение с Иркутскэнерго, в рамках которого угольщики обязуются 

поставлять на станции энергосистемы уголь по заранее оговоренным ценам с 

учетом ежегодной инфляционной индексации и в определенном объеме (7,5 млн т 

в год). До этого было заключено рамочное соглашение с Бурятской энергосистемой 

сроком на 30 лет в отношении поставок угля на строящуюся в данный момент 

Улан- Удинскую ТЭЦ-2. Также, как стало известно из ряда СМИ, СУЭК начала 

переговоры и с красноярскими энергетиками - потребителями продукции 

компании по поводу заключения долгосрочных договоров на поставку топлива. 

Очевидно, что наличие долгосрочных договоренностей имеет взаимовыгодный 

характер как для поставщиков, так и для потребителей угля. Первые будут иметь 

гарантированный объем сбыта продукции по приемлемым ценам, вторые - 

возможность планировать цену конечной продукции в зависимости от условий 

поставки на длительные сроки и хеджировать риски ценовых колебаний на 

топливо.   

2) «Nortel» поставляет волоконно-оптические технологии следующего поколения 

«Nortel» завершил поставку оборудования для первой очереди межрегиональной 

транспортной сети «Голден Телеком». «Голден Телеком», крупнейший российский 

телекоммуникационный оператор, планирует увеличить объем предоставляемых 

услуг качественной защищенной телефонной связи и широкополосного доступа в 

Интернет в российских регионах с помощью мультисервисной волоконно-

оптической сети нового поколения. Долгосрочное стратегическое сотрудничество 

между «Nortel» и «Голден Телеком» продолжается с 1993 г., когда «Голден 

Телеком» развернул волоконно-оптическую сеть на базе оборудования «Nortel» 

для предоставления высоконадежной и качественной телефонной связи в Москве. 

Начиная с этого момента «Nortel» постоянно оказывает оператору поддержку в 

эксплуатации оптической сети, гарантируя эффективную передачу сетевого 

трафика и возможность предоставления самых современных коммуникационных 

услуг.  

3) «Dell» выиграла тендер китайского правительства Продолжая сотрудничество с 

китайским правительством, корпорация «Dell» подписала контракт с 

министерством образования на поставку 16000 компьютеров «Dell» OptiPlex 170L в 

школы Бейинга. Контракт на сумму 10 млн долл. один из самых крупных, он 

подтверждает попытки министерства повысить компьютерную грамотность среди 

учителей и студентов. В 2003 г. в школы Китая поступило 6,73 млн компьютеров. 

Для производителей компьютеров, таких, как «Dell», тренд характеризуется 

дополнительными возможностями получения прибыли. В последние годы 

наблюдатели рынка считают вторжение «Dell» на китайский государственный 

сектор ключевым фактором роста продаж в регионе.  



4) Новый стандарт ДОГОВОРНЫХ отношений в строительной практике Любой 

человек, садящийся за стол переговоров, по вполне объяснимым причинам хочет 

знать, с кем ему предстоит иметь дело. Выполнит ли свои договорные 

обязательства будущий партнер, разумно ли я поступаю, заключая сделку с 

субъектом, о репутации которого ничего не знаю? Примерно такие вопросы в 

равной степени беспокоят и заказчика, и подрядчика. Процесс выбора 

потенциального заказчика/подрядчика можно существенно облегчить, если 

создать отраслевой банк данных, либо кредитное бюро, которые будут собирать 

статистику итогов договорных отношений всех категорий хозяйствующих 

субъектов, задействованных в строительстве. Легитимность информации, 

поступающей в банк, должна обеспечиваться участием в договоре третьей 

стороны. В качестве третьей стороны могут выступать существующие бюро 

строительной экспертизы, строительные адвокаты. Они могли бы стать 

независимой стороной, уполномоченной выполнять арбитражные функции и 

передавать заключение по итогам договорных отношений в так называемое бюро 

кредитных/договорных историй, а в случае необходимости - в действующие 

судебные органы. Третья сторона в данной концепции обеспечивает 

непредвзятость и легитимность заключений по конкретным договорным 

отношениям. Это то, что не гарантируется в «черных списках», существующих в 

Интернете. Третья сторона приглашается по добровольному согласию 

контрагентов. Обратившись в бюро кредитных/договорных историй за 

информацией о партнере, с которым предстоит сесть за стол переговоров, мы уже 

на начальном этапе договорных отношений сможем понять, в каком стиле 

работает на рынке потенциальный заказчик/подрядчик. Необходимость перехода 

договорной строительной практики к новому стандарту отношений продиктована 

насущной потребностью рынка в объективной и достоверной информации о 

деловых качествах участников этого рынка. Итак, если к участию в договоре двух 

контрагентов будет приглашена третья сторона в качестве арбитра, то создаются 

предпосылки для принципиально иных отношений. Арбитр (строительный 

адвокат) должен быть наделен полномочиями осуществлять экспертизу на этапе 

подписания договора и передавать заключения в бюро кредитных договорных 

историй. Таким образом, создается угроза репутационного риска.  

Вопросы: В соответствии с подходом Уильямсона к анализу трансакций охарактеризуйте 

структуру управления трансакциями для каждой ситуации, используя следующий план.  

1) Как называется такая структура управления трансакциями?  

2) Определите параметры трансакции (частота, специфичность инвестиций). 

Аргументируйте свой ответ. Как параметры трансакции влияют на выбор структуры 

управления ею?  



Методические  материалы,  определяющие  процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процессы формирования 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания результатов изучения дисциплины во время занятий (текущий 

контроль успеваемости) 

Критерии оценки тестовых заданий 

Количество верных ответов: 

86 – 100% - оценка «отлично» (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

71 – 85% ответов – оценка «хорошо» (полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей 

профессиональной деятельности); 

50 - 70% ответов – оценка «удовлетворительно» (обнаруживший знание основного 

учебно–программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения, 

выполняющего задания, предусмотренные программой, допустившим неточности в 

ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения); 

менее 50% ответов – оценка «неудовлетворительно» (имеющему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий) 

 
 

Критерии и шкала оценивания результатов изучения дисциплины на 

промежуточной аттестации 

Основанием для определения оценки на зачете служит уровень освоения обучающимся материала 

и формирования компетенция, предусмотренных учебным планом. (1 семестр) 

Успеваемость на зачете определяется оценками: зачтено; не зачтено. 

Оценка Критерии оценивания Балльно-

рейтинговая 

оценка 

«Зачтено» Обучающийся освоил компетенции дисциплины на 51-

100 % и показал хорошие знания изученного учебного 

материала, логично и последовательно изложил и 

полностью раскрыл смысл предлагаемого вопроса; 

продемонстрировал умение применить теоретические 

знания для решения практической задачи; выполнил все  

контрольные задания, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины 

51-100 

«Не зачтено» Обучающийся освоил компетенции дисциплины менее 

чем на 51% и при ответе на предлагаемый вопрос 

выявились существенные пробелы в знаниях учебного 

материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение практической задачи; не в полном 

объеме выполнил все контрольные задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины 

   0- 50 

 



Промежуточная аттестация результатов изучения дисциплины проводится в виде экзамена 

(2 семестр). 

Основанием для определения оценки на экзамене служит уровень освоения обучающимся 

учебного материала, умение решать практические задачи и формирования компетенция, 

предусмотренных учебным планом. 

Успеваемость на экзамене определяется оценками: «отлично»; «хорошо; 

«удовлетворительно»; «не удовлетворительно».  

Оценка «удовлетворительно» по дисциплине может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения в ходе изучения 

других учебных дисциплин. 

 

Оценка Критерии оценивания Балльно-

рейтинговая 

оценка 

«Отлично» Обучающийся освоил компетенции дисциплины на 

всех этапах их формирования на 86-100 %, показал 

глубокие знания учебного материала, логично и 

последовательно изложил содержание ответов на  

вопросы билета; продемонстрировал умение 

иллюстрировать  теоретические положения 

конкретными примерами и  свободно выполнять 

экзаменационные задания; усвоил основную и 

ознакомился с дополнительной литературой; 

выполнил все  контрольные задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины 

86-100 

«Хорошо» Обучающийся освоил компетенции дисциплины на 

всех этапах их формирования на 61-85 %, показал 

глубокие знания учебного материала, логично и 

последовательно изложил содержание ответов на  

вопросы билета, но допустил несущественные 

неточности; продемонстрировал умение 

иллюстрировать  теоретические положения 

конкретными примерами и  выполнять 

экзаменационные задания; усвоил основную и 

ознакомился с дополнительной литературой; 

выполнил все  контрольные задания, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины 

   61-85 

«Удовлетворительно» Обучающийся освоил компетенции дисциплины на 

всех этапах их формирования на 51-60 %, показал  

знания учебного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшего  освоения учебных программ, но 

допустил погрешности в изложении  ответов на  

вопросы  билета и при выполнении экзаменационных 

заданий; ознакомился с основной  литературой, 

рекомендованной программой;  справился с   

контрольными заданиями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины 

51-60 

«Не 

удовлетворительно» 

Обучающийся освоил компетенции дисциплины на 

всех этапах их формирования менее чем на 51 %, 

обнаружил пробелы в знаниях  учебного материала, 

допустил принципиальные ошибки в выполнении 

контрольных заданий, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины 

0-50 



Критерии оценки практических заданий 

Оценка, 

уровень 
Критерии 

«отлично»,  

повышенный 

уровень  

Студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных ситуаций 

«хорошо», 

пороговый 

уровень  

Студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций 

«удовлетворитель

но»,  

пороговый 

уровень  

Студент показал знание основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной 

литературой  

«неудовлетворит

ельно», 

уровень не 

сформирован  

При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой 

учебной дисциплины  

 

 


