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Аннотация 

 

Дисциплина «Основы инновационной деятельности» входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 13.05.02 

«Специальные электромеханические системы» направленность «Электромеханические 

системы специальных устройств и изделий». Дисциплина реализуется кафедрой №33. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:  

ОК-3 «способность осуществлять научный анализ социально значимых явлений и 

процессов, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и 

философских проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач», 

ОК-9 «способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения», 

ОК-10 «способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-9 «способность проводить аналитическую и техническую разработку конструкции 

устройств, изделий и механизмов специальных электромеханических систем». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, 

формированием умений и привитием навыков применения теоретических знаний для 

решения практических и прикладных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: выработка представления о теоретических и 

методологических основах управления инновационной деятельностью предприятия; 

освоение студентами сущности национальной инновационной системы на основе 

характеристики мотивов инновационной деятельности, а также сущности коммерциализации 

результатов научно-технической деятельности, стратегий инновационного развития 

организации, методов и форм управления инновациями. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 «способность осуществлять научный анализ социально значимых явлений и процессов, 

в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и философских 

проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач»: 

знать – методы анализа научно-технической информации, изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

уметь - оперативно адаптировать последние достижения НТП в рамках собственной научно-

исследовательской работы; 

владеть навыками - дифференциации научно-технической информации в соответствии с 

тематикой исследования;  

иметь опыт деятельности - оперативного осмысления получаемой научно-технической 

информации в контексте как научного дискурса, так и в контексте развития инновационных 

отраслей. 

 

ОК-9 «способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения»: 

знать - знать основные теоретические принципы анализа и порядка формирования задач; 

уметь - ориентироваться в информационных потоках относительно политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций; 

владеть навыками - критически воспринимать информацию, распространяемую по каналам 

СМИ, вырабатывать собственное мнение;  

иметь опыт деятельности - анализа исторических и современных событий и процессов. 

 

ОК-10 «способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности»: 

знать - методы и средства познания, обучения и самоконтроля, рефлексии, самооценки своей 

учебно-познавательной деятельности; 

уметь - использовать знания и умения, в том числе в новых областях, для развития 

социальных и профессиональных компетенций; 

владеть навыками - формулировки собственных ценностных ориентиров по отношению к 

изучаемым учебным предметам и осваиваемым сферам деятельности; 

иметь опыт деятельности - организации планирования, анализа, обоснования 

сформулированных собственных позиций. 
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ПК-9 «способность проводить аналитическую и техническую разработку конструкции 

устройств, изделий и механизмов специальных электромеханических систем»: 

знать – конструкцию устройств, изделий и механизмов специальных электромеханических 

систем; 

уметь - определять назначение элементов электромеханической системы; 

владеть навыками - анализа конструкции и принципа действия элементов 

электромеханических систем; 

иметь опыт деятельности – в разработке конструкций устройств изделий и механизмов 

специальных электромеханических систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: 

− Философия; 

− Экономика. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

− Проектирование и конструирование электромеханических систем 

специального назначения. 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№8 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической 

подготовки 

4 4 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

34 34 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 38 38 

Вид промежуточного контроля: Зачет Зачет 
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зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 8 

Раздел 1. Общая теория инновационной 

деятельности  
4 4   10 

Раздел 2. Моделирование ситуаций и 

разработка инновационных решений 

5 5   9 

Раздел 3. Особенности инновационного 

стратегического поведения проекта 

4 4   10 

Раздел 4. Показатели инновационной 

активности и инновационного потенциала 

4 4   9 

Итого в семестре: 17 17   38 

Итого: 17 17 0 0 38 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Раздел 1. Общая теория инновационной деятельности Понятие и 

содержание инновационной деятельности. Задачи и функции. Инновации, 

национальная инновационная система (НИС), экономика знаний. 

Экономическая природа инноваций. Оценка затрат и отдачи от 

инноваций. Предпринимательство, инновации на уровне фирмы. 

Марксистская теория избыточной прибавочной стоимости как стимула 

инноваций. Неоклассическая теория чистой конкуренции: экстра- и 

инфрамаржинальные фирмы; прямой и обратный отбор. 

Шумпетерианская теория «созидательного разрушения», роль новатора 

(шумпетеровского предпринимателя). Неоавстрийская концепция рынка 

как процесса; «предпринимательская бдительность» и инновационный 

процесс; кирцнеровский предприниматель. Эволюционная школа: 

управленческие рутины; изменчивость, наследственность и отбор рутин 

как механизм инноваций. 

2 Раздел 2. Моделирование ситуаций и разработка инновационных 
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решений Теоретическое обоснование зависимости инноваций от размера 

фирм и их рыночной власти. Взаимосвязь структуры рынка и инноваций. 

Крупные, средние и малые фирмы в инновационном процессе. 

Венчурный капитал. Особенности российской ситуации 

3 Раздел 3. Особенности инновационного стратегического поведения 

проекта Модели распространения инноваций. Интерактивные vs. 

линейных модели инноваций. Имитация и имовация. Потенциал 

абсорбции инноваций. Распространение инноваций в сетевых моделях 

рынка. Закрытая и открытая инновационные парадигмы. 

4 Раздел 4. Показатели инновационной активности и инновационного 

потенциала Показатели инновационной конкурентоспособности 

организаций Рыночные стимулы к инновациям и их ограничения. 

Проблема горизонта инновации. Институциональные ловушки развития. 

Государственные политика стимулирования инноваций; особенности 

политики модернизации.  

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Темы практических 

занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Семестр 8 

1 Типы инноваций. 

Диффузия и степень 

новизны. Факторы, 

влияющие на 

инновационный 

процесс. Взаимосвязи 

в инновационном 

процессе. 

Мозговой 

штурм, 

групповые 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

задач 

4  1 

2 Основные 

конкурентные 

стратегии в ходе 

инновационного 

процесса 

Мозговой 

штурм, 

групповые 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

задач 

5  2 

3 Особенности 

инновационных 

процессов в низко-, 

средне- и 

высокотехнологичных 

отраслях. 

Инновационные 

Мозговой 

штурм, 

групповые 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

задач 

4  3 
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кластеры. 

4 Институты развития, 

основные 

инструменты 

политики 

господдержки 

инновационных 

процессов. Проблема 

спроса на инновации. 

«Принуждение к 

инновации» и его 

ограничения 

Мозговой 

штурм, 

групповые 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

задач 

4  4 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего:    

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 8, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
18 18 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
8 8 

Домашнее задание (ДЗ) 12 12 

Всего: 38 38 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 6-11. 
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6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / 

URL адрес 

Количество экземпляров в библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

005 

Б 24 

Управление инновациями : 

учебник для бакалавров / В. П. 

Баранчеев, Н. П. Масленникова, 

В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 712 

с. 

5 

005 

В 19 

Инновационный менеджмент : 

учебное пособие / И. В. 

Василевская. - 3-е изд. - М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 129 с. 

5 

339 

Х 24 

Экономический анализ : учебник 

для бакалавриата и 

специалитета. Ч. 2 / ред.: Н. В. 

Войтоловский, А. П. Калинина, 

И. И. Мазурова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 303 с. 

5 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ 

URL адрес 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

005 

К 70 

Организация жизненного 

цикла электронной и 

приборной продукции в 

условиях технологических 

инноваций : учебное пособие / 

Г. И. Коршунов, А. А. 

Петрушевская, М. С. Смирнова 

; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. - Санкт-

Петербург : Изд-во ГУАП, 

2019. - 105 с. 

5 
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http://znanium.com 

/bookread2.php?book=754393 

Финансирование 

инновационной деятельности / 

Плотников А.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 163 с. 

Электронный ресурс 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

www.maginnov.ru/ Журнал «Инновации». Общероссийский научно-практический журнал 

web.snauka.ru/ Электронный научно-практический журнал «Современные научные 

исследования и инновации» 

ekonomika.snauka.ru/ Электронный научно-практический журнал «Экономика и менеджмент 

инновационных технологий» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 
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Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов. 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-3 «способность осуществлять научный анализ социально значимых явлений и процессов, 

в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и философских 

проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач» 

3 Философия 

8 Основы инновационной деятельности 

ОК-9 «способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения» 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

7 Электрические системы и сети 

8 Основы инновационной деятельности 

9 
Проектирование и конструирование электромеханических 

систем специального назначения 

10 
Проектирование и конструирование электромеханических 

систем специального назначения 

ОК-10 «способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных с основной сферой деятельности, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности» 

4 Экономика 

5 Теория автоматического управления 

6 Теория автоматического управления 

8 Основы инновационной деятельности 

ПК-9 «способность проводить аналитическую и техническую разработку конструкции 

устройств, изделий и механизмов специальных электромеханических систем» 

1 Инженерная и компьютерная графика 

3 Теоретическая механика 

4 Производственная практика по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

5 Теория автоматического управления 

5 Электрические машины 

6 Математические методы исследований 

6 Теория автоматического управления 

8 Основы инновационной деятельности 

8 Специальные электротехнические установки и системы 

9 
Интеллектуальные системы управления летательных 

аппаратов 

9 Симуляторы летательных аппаратов 

9 Системы управления торможением летательных аппаратов 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
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- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

2. Вопросы для зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы для зачета 

Перечень вопросов для зачета 

1.Сущность инноваций и инновационного процесса. 

2.Социально-экономические и познавательные функции науки. 

3.Жизненный цикл инновации. 

4.Фундаментальные исследования. 

5.Прикладные исследования. 

6.Классификация инноваций. 

7.Классификация инновационных проектов. 

8.Основные цели и принципы государственной научно-технической политики. 

9.Принципы регулирования научной и инновационной деятельности. 

10.Формы государственной поддержки инновационного процесса. 

11.Механизм государственной поддержки инновационного процесса. 

12.Разработка и реализация инноваций и инновационных проектов. 

13.Этапы создания и реализации инновационных проектов. 

14.Схемы построения организационных структур управления инновационных 

организаций, их преимущества и недостатки. 

15.Трансформирование организационных структур инновационных организаций 

под воздействием различных факторов. 

16.Стадии и этапы проведения научно-исследовательских работ. 

17.Определение затрат на реализацию инновационного проекта. 

18.Задачи и содержание опытно-конструкторских работ. 

19.Унификация и стандартизация. 

20.Технико-экономический анализ при проектировании инновационного продукта. 

21.Управление инновационными проектами. 

22.Организационные структуры управления инновационными организациями. 

23.Классификация инновационных организаций. 

24.Стратегия фирм – виолентов. 

25.Стратегия фирм - патиентов. 

26.Стратегия фирм – коммутантов. 

27.Стратегия фирм - эксплерентов. 

28.Методы нормирования труда в инновационной сфере. 

29.Нормирование труда исследователей. 

30.Системы оплата труда и методы стимулирования творческого труда. 
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31.Формирование цен на инновационную продукцию. 

32.Показатели эффективности инноваций и инновационных проектов. 

33.Факторы риска и неопределенности инновационного проекта. 

34.Экспертиза и выбор лучшего варианта инновационного проекта. 

35.Этапы функционально-стоимостного анализа. 

36.Процесс управления в инновационной сфере. 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Целью дисциплины является – получение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в области национальной инновационной системы на основе характеристики 

мотивов инновационной деятельности, а также сущности коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности, стратегий инновационного развития организации, 

методов и форм управления инновациями. 
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Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

− развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

− получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

− научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

− изложение основных теоретических вопросов в рамках рассматриваемой темы; 

− описание методов/инструментов (моделей) экономических систем в рамках 

− рассматриваемой темы с использованием примеров; 

− ответы на вопросы студентов по пониманию границ описания/ трактовки 

− ключевых терминов экономических инструментов, либо по аспектам 

− применения инструментов; 

− обсуждение сложных для немедленного восприятия методов/инструментов 

− (моделей) производственных механизмов, используя интерактивные формы 

− обучения; 

− выводы и обобщение изложенного материала; 

− ответы на возникающие вопросы по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  



 

 

16 

− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

− выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

− познавательная;  

− развивающая;  

− воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

− ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

− аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

− творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

− в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

− в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

Требования к проведению практических занятий 

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций 

и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к 

ответу на контрольные вопросы. 

После выполнения практических заданий преподаватель может проводить устный или 

письменный опрос студентов для контроля усвоения ими основных теоретических и 

практических знаний по теме занятия (студенты должны знать смысл полученных ими 

результатов и ответы на контрольные вопросы). По результатам проверки отчета и опроса 

выставляется оценка за практическое занятие. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 
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навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 

− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

− зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 
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