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Аннотация 
 

Дисциплина «Экономика и организация производства» входит в образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки/ специальности 12.03.02 

«Оптотехника» направленности «Оптико-электронные приборы и комплексы». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№85». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений» 

ПК-3 «Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, оптотехники на 

схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

базовых теоретических основ в области применения и возможностях инструментов 

управления производственными организациями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, 

консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и организация производства» 

является формирование у студентов основных теоретических знаний и практических 

навыков в области подготовки и проведения научно-практических исследований 

управления производственными организациями, а также навыков использования 

производственного менеджмента, для решения данного класса задач. 

После изучения предлагаемой дисциплины у студента формируется набор 

компетенций, позволяющих ему развить способность к дальнейшему развитию подходов 

к экономике и организации производства  учитывая тенденции развития России; 

способность разрабатывать управленческие решения с учетом изменений внешней и 

внутренней среды фирмы , нести ответственность за их реализацию в деятельности 

организации. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.Д.1 в рамках цели проекта 

формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение, 

определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.Д.2 проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.Д.3 решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способность к 

анализу, расчету, 

проектированию и 

конструированию в 

соответствии с 

техническим 

заданием типовых 

систем, приборов, 

оптотехники на 

схемотехническом и 

элементном уровнях, 

в том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

ПК-3.Д.4 согласовывает разработанную 

проектно-конструкторскую документацию с 

другими подразделениями, организациями и 

представителями заказчиков в 

установленном порядке, в том числе с 

применением современных средств 

электронного документооборота 



проектирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

− Материаловедение 

− Материаловедение 

− Прикладная оптика 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

− Электропитание устройств и систем 

− Проектирование лазерных систем 

− Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

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) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР  

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Организация производства  

Тема 1.1. Организация производства как 

система научных знаний.  

Тема 12. Предприятие как производственная 

     



система 

Тема 1.3. Организация производственного 

процесса 

Тема 1.4. Принципы эффективной организации 

производства 

Тема 1.5 Оценка и анализ уровня организации 

производства. 

Раздел 2. Планирование производства  

Тема 2.1. Планирование маркетинга и 

производства 

Тема 2.2. Управление качеством продукции 

Тема 2.3. Управление финансами. 

Тема 2.4. Методы управления персоналом. 

     

Итого в семестре: 17 17   74 

Итого 17 17 0 0 74 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Раздел 1. Организация производства  

Тема 1.1. Организация производства как система научных знаний.  

Тема 12. Предприятие как производственная система 

Тема 1.3. Организация производственного процесса 

Тема 1.4. Принципы эффективной организации производства 

Тема 1.5 Оценка и анализ уровня организации производства 

2 Раздел 2. Планирование производства  

Тема 2.1. Планирование маркетинга и производства 

Тема 2.2. Управление качеством  продукции   

Тема 2.3. Управление финансами. 

Тема 2.4. Методы управления персоналом. 
 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№

 п/п 
Темы практических занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоем
кость, (час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Семестр 7 

1 Построение производственной 

структуры 

 

(на примере анализа 

учебной ситуации).  

2 1 

2 Типы производств и их 

характеристики 

 

Семинар 2 1 

3 Организация производственного 

процесса во времени, в 

пространстве и в количестве 

Семинар 2 2 



4 Анализ и пути снижения 

себестоимости 

 

(на примере анализа 

учебной ситуации).  

3 2 

5 Материальные запасы 

предприятия 

 

Семинар 2 1 

6 Методика комплексной оценки 

деятельности предприятия 

 

(на примере анализа 

учебной ситуации).  

3 1 

7 Основные разделы бизнес-плана 

и порядок его составления. 

Деловая игра 3 2 

Всего: 17  

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

    

Всего   

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
  

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
  

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
  

Всего: 74 74 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[005.1(075) 

В54] 

[005.1(075) 

Г41] 

[005.4(075) 

К53] 

[005.6 

М62] 

Коротков, Э. М. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Э. 

М. Коротков. - Электрон. текстовые дан.. - М.: Юрайт, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

Туровец О. Г. Организация производства и управление 

предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. 

Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 506 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004331-9, 

http://znanium.com/bookread.php?book=248883 

Бухалков М. И. Организация производства на предприятиях 

машиностроения: Учебник / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 

2016. - 511 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-003781-3, 

http://znanium.com/bookread.php?book=181443 

Радиевский М. В. Организация производства: инновационная 

стратегия устойчивого развития предприятия: Учебник / М.В. 

Радиевский. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 377 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003603-8, 

http://znanium.com/bookread.php?book=172534 

Виханский, О. С. Менеджмент: учебник/ О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. - 5-е изд., стер.. - М.:   Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 576 с. 

Герчикова, И. Н. Менеджмент: учебник для вузов/ И. Н. 

Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

- VIII, 511 с. 

 

Кнышова, Е. Н. Менеджмент: учебное пособие/ Е. Н. Кнышова. - 

М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2015. - 302 с. 

 

 Минько, Э. В. (проф.). Менеджмент качества продукции и 

процессов: учебное пособие/ Э. В. Минько, А. П. Ястребов, А. Э. 

Минько; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб.: 

ГОУ ВПО "СПбГУАП", 2017. - 412 с. 
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7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

www.businessanalytica.ru –  

http://www.ecsocman.edu.ru   

 

http://financepro.ru    

 www.rhr.ru   – 

www.rbc.ru   – 

http://www.gks.ru    

 

Бизнес Аналитика 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

Профессионал в сфере финансов». 

Управление человеческими ресурсами России. 

РосБизнесКонсалтинг. 

Сайт Роскомстата. 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
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10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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. 

«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. 

«удовлетворительно» 
«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. 

«неудовлетворительно» 
«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; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ Перечень вопросов (задач) для зачета 



п/п 

1 Цели и задачи дисциплины. 

2 Место менеджмента в системе социально-экономических отношений в обществе. 

3 Методологические аспекты менеджмента. 

4 Внутренняя и внешняя среда организации. 

5 Характеристики организационной среды. 

6  Составляющие внутренней среды организации. 

7 Составляющие внешней среды организации. 

8 Взаимосвязь внутренней и внешней среды организации. 

9 Социальная и правовая ответственность менеджера. 

10  Роль менеджеров в формировании этических норм персонала. 

11 Роль коммуникаций в управлении. 

12  Виды коммуникаций. 

13 Организация коммуникационного процесса. 

14 Сущность и роль методов управления. 

15 Классификация методов управления. 

16 Экономические методы управления. 

17 Правовые методы управления. 

18 Организационно-правовые методы управления. 

19 Социально-пихологические методы управления. 

20  Формирование целей и их виды. 

21 Миссия и цели организации. 

22 Основные требования к целям. 

23 Стратегическое управление. 

24 Значение планирования в управлении. 

25 Системный анализ в исследовании. 

26 Состав и выбор методов исследований. 

27 Требования к информации в управлении. 

28  Технология информационной деятельности. 

29 Роль решений в управлении. 

30  Принятие и реализация управленческих решений. 

31 Оценка эффективности менеджмента. 

32 Цели, задачи и этапы планирования. 

33 Экономическое прогнозирование и перспективное планирование. 

34 Классификация организационных структур. 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 



Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и организация производства» является 

формирование у студентов основных теоретических знаний и практических навыков в 

области подготовки и проведения научно-практических исследований систем управления 

производственными организациями, а также навыков использования системного подхода, 

для решения данного класса задач. 

          После изучения предлагаемой дисциплины у студента формируется набор 

компетенций, позволяющих ему развить способность к дальнейшему развитию подходов 

к управлению, учитывая тенденции развития России; способность разрабатывать 

управленческие решения с учетом изменений внешней и внутренней среды фирмы , нести 

ответственность за их реализацию в деятельности организации. 

      Формирование профессиональных компетенций должно осуществляться во всех 

формах учебного процесса в направлениях: 

 

Развития способности к расчету норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, инструмента, 

 выбора типового оборудования, предварительной оценке экономической 

эффективности техпроцессов», 

формирования способностей к размещению технологического оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест,  

расчета производственных мощностей и загрузки оборудования по действующим 

методикам и нормативам». 

 

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: 

 

 

Методические указания к освоению лекционного курса 

Основное назначение лекций – обсуждение со студентами назначения и 

особенностей применения теоретических инструментов (моделей) менеджмента, 

предлагаемых в данном курсе. 

При этом основное внимание на лекциях уделяется изучению понятия и состава 

ключевых терминов каждой теоретической модели, а также взаимосвязи ключевых 

терминов и особенностей их применения в деятельности менеджера, используя 

практические примеры. Таким образом, основная задача студентов при проведении 

лекционного занятия – разобраться с границами описания и границами применения 

каждой теоретической модели, которая рассматривается преподавателем на лекции. 

Лекционный курс может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных моделей менеджмента. 

На слайдах или в раздаточном материале, как правило, представлены схемы 

теоретических моделей или инструментов, поясняющих понятие или особенности 

применения теоретических моделей в рамках заданной темы. Примеры раздаточного 

материала представлены в данном приложении. 

 

Логика работы с теоретическим материалом 

1. Регулярно формировать конспект лекций по дисциплине 

Студентам необходимо регулярно посещать лекции по дисциплине в соответствии 

с расписанием занятий, внимательно слушать преподавателя, делая соответствующие 

записи. В случае возникновения вопросов по предлагаемому теоретическому материалу, 

либо особенностям применения той или иной теоретической модели, необходимо задать 

вопрос преподавателю во время проведения лекции. 

При наличии вопросов студенты должны активно участвовать в обсуждении 

предлагаемого преподавателем теоретического материала и делать соответствующие 

записи в конспекте лекций. 

2. Проводить самостоятельную работу с теоретическим материалом. 

На каждой лекции преподаватель обсуждает со студентами границы описания 

теоретических моделей в определенной области менеджмента и особенности их 

применения, используя примеры. 

Задача студента при проведении самостоятельной работы состоит в том, чтобы не 

только повторно изучить свои записи на лекции и разобраться с толкованием ключевых 

терминов той или иной модели, но и разобраться на конкретных примерах с границами 

применения рассматриваемой теоретической модели курса. 

Возможно появление затруднений при рассмотрении теоретической модели. 



Поэтому при рассмотрении особенностей использования теоретической модели 

целесообразно применение схемы теоретической модели, которую предложил 

преподаватель, или студент нашел в соответствующих литературных источниках. 

Поощряется применение схем теоретических моделей или инструментов, что 

облегчает восприятие студентом теоретического материала и позволяет ему быстрее 

разобраться с ключевыми терминами модели и границами применения данного 

инструмента менеджмента в рамках заданной темы. 

При работе с изучением особенностей применения теоретической модели студент 

может использовать одни и те же практические примеры, что позволяет не только 

разобраться с конкретным инструментом, но и систематизировать свои знания и навыки в 

области особенностей применения теоретических моделей в рамках заданной темы. 

3. Готовить вопросы по толкованию и/или применению инструментов 

менеджмента. 

Если при проведении самостоятельной работы остались вопросы по толкованию 

и/или применению предложенного преподавателем на лекциях теоретического материала, 

студенту необходимо сформулировать и записать в конспекте лекций соответствующие 

вопросы. 

 

4. Изучать литературные источники, в которых представлено описание 

рассматриваемых в лекционном курсе дисциплине инструментов (моделей) менеджмента. 

Описание основных теоретических моделей и инструментов, которые следует 

использовать для выполнения заданий, представлены в источниках (разделы 7 и 8 в 

данной программе).  

В ряде источников изложено современное толкование ряда теоретических моделей. 

Изучение данных источников, как правило, помогает лучше разобраться с теоретическими 

инструментами, систематизировать свои знания и навыки их применения. 

5. Подготовиться к следующей по расписанию лекции. 

При посещении лекционных занятий студенты обязаны: 

 –  руководствоваться расписанием занятий; 

– соблюдать правила работы и поведения в лекционной аудитории, объявленные 

преподавателем; 

– совместно с преподавателем и другими студентами обсуждать сложные и/или 

спорные вопросы по толкованию и применению рассматриваемых в дисциплине 

инструментов (моделей) менеджмента. 

                                                    

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;  

− 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 

Практические занятия проводятся по следующей общей технологической схеме: 

1. Вводная часть 

Преподаватель предлагает студентам обсудить соответствующую теорию или 

теоретическую модель. Для иллюстрации своего выступления преподаватель использует 

подготовленные слайды. Он также задает вопросы студентам, направленные на 

понимание обсуждаемой теории или теоретической модели. 

Дальнейшие действия включают обсуждение соответствующей теоретической 

модели, ее назначения, условий и особенностей ее применения; вопросы-ответы студентов 

в формате дискуссии. Это делается для того, чтобы в ходе выполнения задания студенты 

могли корректно использовать теорию при анализе конкретной учебной ситуации. 

2. Изучение и обсуждение учебной ситуации  в малых группах (подгруппах) 

Перед изучением и обсуждением учебной ситуации, преподаватель предполагает 

студентам разбить группу на малые подгруппы (по 3-5 человек в каждой из них), 

используя технику групповой работы «Деление на малые группы». Далее преподаватель 

формулирует цели задания и осуществляет постановку задачи. Затем преподаватель 

объявляет всем студентам, что им предстоит совместная работа в своей подгруппе в 

течение 30 минут. Студенты могут задавать вопросы преподавателю, проясняющие 

постановку задачи, до начала работы над полученным заданием. 

Подгруппам предлагается провести обсуждение задания (управленческой задачи 

или учебной ситуации) и ответить на имеющиеся в задании вопросы. Особое внимание 

при обсуждении необходимо уделить аргументированности ответов (максимальное 

использование контекста задачи или текста учебной ситуации). 

Во время обсуждения, подготовки и оформления результатов работы над заданием 

студенты могут задавать преподавателю вопросы, проясняющие полученное задание. 



В ходе выполнения студентами задания возможно возникновение проблем 

различного видения и понимания ситуации, различного понимания постановки задачи и 

т.п. В таких случаях целесообразно «остановиться» и провести рефлексию того, почему 

группа не продвигается к результатам выполнении задания. 

3. Презентация результатов обсуждения подгруппами 

По окончании выполнения работы над полученным заданием каждая подгруппа в 

течение 10 минут должна подготовить сообщение (5 минут) по результатам выполнения 

задания. 

По окончании подготовки сообщения представители каждой подгруппы должны 

будут выступить (5 минут) и рассказать о результатах выполнения задания. Выступление 

представителя группы должно быть кратким, логичным и основано на использовании 

ключевых терминов рассматриваемой теории или теоретической модели. Основные 

моменты сообщения представителем подгруппы должны быть отражены на доске так, 

чтобы быть понятными студентам других подгрупп. 

Во время работы студентов над подготовкой своих сообщений преподаватель 

должен наблюдать со стороны, не вмешиваясь, чтобы дать студентам возможность 

проявить максимальную самостоятельность при обсуждении результатов работы над 

заданием. 

4. Обсуждение извлеченных уроков в группе. 

После выступления каждой подгруппы студенты слушающих подгрупп задают 

вопросы на прояснение результатов выполнения задания (по 3 минуты на вопросы каждой 

подгруппе). 

Далее под руководством преподавателя проводится дискуссия об особенностях 

применения теории или теоретической модели к той ситуации, которую удалось «создать» 

студентам в процессе работы над заданием. 

Завершающим этапом работы над заданием (или предложенной учебной 

ситуацией) предполагается выступление преподавателя для подведения итогов работы 

группы над заданием. 

Преподаватель должен выделить основные  учебные моменты работы группы, 

среди которых могут быть следующие: 

– выработка навыков по применению соответствующей теории или теоретической 

модели; 

– коммуникации в малой группе и творческое мышление; 

– принятие совместных  решений; 

– развитие навыков групповой работы. 

В своем заключении преподаватель акцентирует внимание студентов на связи 

рассмотренной теории или теоретической модели с реальной практической деятельностью 

менеджера. 

Целесообразно выделить удачные примеры использования теоретических 

положений модели при решении управленческой задачи или рассмотрении учебной 

ситуации студентами. Следует также указать на недостаточно  реализованные аспекты 

применения теории при работе над заданием. 

 

Процедура проведения практического задания 

5 мин.  Представление преподавателем целей и содержания задания, 

напоминание о необходимости строгого соблюдения временного графика работы группы 

(или малых подгрупп). Обсуждение особенностей работы с управленческой задачей или 

учебной ситуацией 

10 мин. Вводное выступление преподавателя. Вопросы-ответы студентов. 

15 мин. Индивидуальная работа над управленческой задачей или над учебной 

ситуацией и заданием для студентов. 

25 мин. Обсуждение и подготовка сообщения в малых подгруппах. 



15 мин. Выступление представителей подгрупп. 

10 мин. Вопросы, обсуждение  в большой группе. 

10 мин. Обсуждение ключевых моментов и извлеченных уроков,  их  связи с 

практической деятельностью менеджера (под руководством преподавателя). 

 

Логика выполнения практического задания при использовании техник 

групповой работы 

1. Обсуждение в общей группе постановки задачи. 

2. Формирование индивидуального решения поставленной в задании задачи. 

3. Деление общей группы на подгруппы, используя технику групповой работы 

«деление на малые группы». Сбор индивидуальных решений поставленной задачи, 

используя технику групповой работы «круговой сбор идей». 

4. Формирование решений поставленной задачи в малых группах. 

5. Презентация решений поставленной задачи представителями малых групп. 

6. Общегрупповая дискуссия по результатам решений поставленной задачи. 

7. Обратная связь преподавателя по особенностям применения соответствующих 

инструментов менеджмента и по результатам решений поставленной задачи. 

При выполнении практических занятий с использованием учебных ситуаций 

обязательным для студентов является применение уместных техник групповой работы: 

«деление на малые группы», «круговой сбор идей», «мозговой штурм» (мозговая атака). 

При применении техники групповой работы «мозговой штурм» логика выполнения 

практического задания следующая: 

1. Обсуждение в общей группе постановки задачи. 

2. Деление общей группы на подгруппы, используя технику групповой работы 

«деление на малые группы». Обсуждение постановки задачи в малых группах. 

3. Формирование решений поставленной задачи в малых группах, используя 

техники групповой работы «мозговой штурм». 

4. Презентация решений поставленной задачи представителями малых групп. 

5. Общегрупповая дискуссия и обратная связь преподавателя. 

 

Рекомендации по анализу учебной ситуации 

Цели использования учебных ситуаций: 

– развитие понимания студентами взаимозависимости между теорией и 

практической деятельностью менеджеров; 

– развитие понимания студентами важности систематизации знаний; 

– углубление понимания применения изученных студентами теоретических 

моделей; 

– развитие аналитических способностей студентов; 

– формирование и накопления опыта работы с управленческими ситуациями 

(запрограммированных решений); 

– развитие навыков работы в группе. 

В основе предложенной технологии работы на практических занятиях лежит метод 

Р. Эванса «обучение действием», что крайне важно для будущих менеджеров, так как 

практический менеджмент – это искусство. 

Учебная ситуация – это краткое описание какой-либо реальной ситуации в 

деятельности организации или последовательности событий, в которой существует 

управленческая проблема. 

Как правило, от студента не требуется глубокое знание соответствующей 

организации. Более того, поскольку ситуация является учебной, студент может 

моделировать фрагменты ситуации. 

Студенты могут анализировать учебную ситуацию, предложенную 

преподавателем, либо сделать собственное описание ситуации в деятельности какой-то 



организации. От студента ожидается умение определить, какие из изученных в 

дисциплине теоретических моделей и инструментов менеджмента имеют отношение к 

исследуемой проблеме в учебной ситуации. 

Подход к работе с учебными ситуациями включает: 

1. Определение и описание основных симптомов выявленной проблемы в 

исследуемой учебной ситуации. 

2. Формулирование проблемы, используя рассмотренные симптомы и 

характеристики функциональной области (маркетинг, финансы, человеческие ресурсы, 

производственный процесс) в деятельности организации. Следует четко опираться на 

контекст учебной ситуации. 

3. Продумайте, какие теоретические модели имеют отношение к рассматриваемой 

проблеме в деятельности организации. 

4. Используя теоретическую модель (или модели), определите и проанализируйте 

причины проблемы, а также взаимосвязи между выявленными причинами проблемы. 

5. Используя теоретические модели, предложите конкретные рекомендации по 

разрешению выявленной проблемы. Стремитесь к тому, чтобы рекомендации имели 

непосредственное отношение к разрешению выявленных причин проблемы. Желательно 

также указать потенциальные проблемы и трудности на пути реализации предложенных 

рекомендаций. 

В случае рассмотрения каждой конкретной ситуации содержание Ваших ответов их 

последовательность определяется вопросами к учебной ситуации и характером, 

представленной в ней информации. 

Прежде всего, метод анализа учебных ситуаций учит быть объективным. Часто 

первое восприятие проблемы бывает очень субъективным. Анализируя факты и события 

ситуации, уясняя и обсуждая их с другими, Вы невольно двигаетесь в направлении 

большей объективности в их понимании. Таким образом, уточняется реальность жизни. 

Быть максимально объективным — это важная способность руководителя, его великое 

умение[1,2]. 

Главной целью применения предлагаемых технологий, в том числе, метода анализа 

учебных ситуаций, является развитие понимания студентами того, что лежит в основе 

успеха или неудач и бизнесе. Какие особенности принятия управленческих решений по 

разрешению выявленных проблем  
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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 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». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «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». 

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы 

проведения промежуточной аттестации. 
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