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Аннотация 

Дисциплина «Интернациональные практики командного управления проектами» 

входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по 

направлению подготовки/ специальности 03.03.01 «Прикладные математика и физика» 

направленности «Прикладная физика опто- и нанотехнологий». Дисциплина реализуется 

кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области исследования» 

ПК-4 «Способен подготовить и оформить технико-экономические обоснования для 

технологий запланированных к производству приборов» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с международной 

практикой командного управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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: получение обучающимися необходимых 

умений и навыков в области международных и национальных практик командного 

управления, кросс-культурного менеджмента при оценке инвестиционных 

инновационных проектов.  

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части 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 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

аккумулировать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области 

исследования 

ПК-1.З.1 знать актуальную нормативную 

документацию в соответствующей области 

знаний; методы и средства проведения 

исследований 

ПК-1.У.1 уметь оформлять результаты научно-

исследовательских работ; составлять 

аналитические отчеты в профессиональной 

области деятельности 

ПК-1.В.1 владеть методами организации сбора 

и изучения научно-технической информации 

по теме исследования 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способен 

подготовить и 

оформить технико-

экономические 

обоснования для 

технологий 

запланированных к 

производству 

приборов 

ПК-4.З.1 знать способы подготовки и 

оформления технико-экономических 

обоснований для технологий запланированных 

к производству приборов 

ПК-4.У.1 уметь оформлять технико-

экономические обоснования для технологий 

запланированных к производству приборов 

ПК-4.В.1 владеть навыками подготовки и 

оформления технико-экономических 

обоснований для технологий запланированных 

к производству приборов 

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

− «Учебная практика». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

− «Преддипломная производственная практика». 

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 

№8 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 20 20 

Аудиторные занятия, всего час. 30 30 

в том числе: 

лекции (Л), (час) 10 10 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
20 20 

лабораторные работы (ЛР), (час) 

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час) 

экзамен, (час) 

Самостоятельная работа, всего (час) 78 78 

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 8 

Раздел 1. Командный менеджмент как одна из 

инновационных персонал-технологий 

стабилизации трудовых коллективов 

Тема 1.1. Работа в командах. Виды групп.  

Тема 1.2. Стили управления командой.  

3 9 26 

Раздел 2. Сравнительный менеджмент и 

кросскультурные коммуникации 

Тема 2.1. Организационная культура в 

кросскультурном менеджменте.  

Тема 2.2. Национальные культуры в 

кросскультурном менеджменте.  

3 10 26 

Раздел 3. Анализ инвестиционных инновационных 

проектов 

Тема 3.1. Экологические и социальных аспекты 

инвестиционного инновационного проекта  

Тема 3.2. Оценка ущерба окружающей среде на 

всех фазах жизненного цикла инвестиционного 

проекта 

Тема 3.3. Методы принятия рисковых решений.  

4 15 26 

Итого в семестре: 10 20 78 

Итого 10 20 0 0 78 



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 4. 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Командный менеджмент как одна из инновационных персонал-

технологий стабилизации трудовых коллективов. Стабильность 

трудового коллектива. Команда. Преимущества работы в 

командах. Формирование команды. Работа в командах. 

Тимбилдинг. Виды групп. Характеристики неформальных групп. 

Требования к эффективным командам.  Стили управления 

командой. Власть в управлении командами.  

2 Сравнительный менеджмент и кросскультурные коммуникации. 

Организационная культура в кросскультурном менеджменте. 

Корпоративная культура. Организационная культура по С.П. 

Роббинсу. Корпоративная культура процветающих компаний по 

Т.Петерсу и Р.Ватерману. Модель корпоративной культуры по 

Ф.Тромпенаарсу и Ч.Хэмтден-Тернеру. Классификация 

организационных культур по Т.Дилу и А.Кеннеди. Национальные 

культуры в кросскультурном менеджменте. Сравнительный 

менеджмент и кросскультурные коммуникации. Параметры 

культуры по Г.Хофстеде: индивидуализм и коллективизм, 

мужественность и женственность.  

3 Анализ инвестиционных инновационных проектов. Экологические 

и социальные аспекты инвестиционного инновационного проекта. 

Оценка ущерба окружающей среде на всех фазах жизненного цикла 

инвестиционного проекта. Методы принятия рисковых решений.  

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 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 8 

1 Формирование 

команды. 

Определение роли и 

функций в команде. 

Кейс, групповая 

дискуссия 

3 3 1 

2 Стили управления 

командой.  

Кейс, групповая 

дискуссия 

2 2 1 

3 Организационая 

культура в 

кросскультурном 

менеджменте 

Кейс, групповая 

дискуссия 

3 3 2 

4 Национальные 

культуры в 

кросскультурном 

Кейс, групповая 

дискуссия 

3 3 2 



менеджменте 

5 Определение 

экологических и 

социальных 

аспектов 

инвестиционного 

инновационного 

проекта 

коллективом 

исполнителей 

Деловая учебная игра 3 3 3 

6 Оценка ущерба 

окружающей среде 

на всех фазах 

жизненного цикла 

инвестиционного 

проекта 

Деловая учебная игра 3 3 3 

7 Принятие рисковых 

решений 

Решение 

ситуационных задач 

3 3 3 

Всего 20 20 

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) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(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 8, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
25 25 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
24 24 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
29 29 



Всего: 78 78 

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) 

005.5:378 М 54 005 Методы и инструменты 

управления качеством проектов: 

монография/ Ю. А. Антохина [и 

др.]; С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. - 

СПб.: ГОУ ВПО "СПбГУАП", 

2012. - 304 с. 

СО - 75 

330 К 85 Методологические вопросы 

управления процессами 

реализации инновационно-

инвестиционных проектов: 

монография/ Э. И. Крылов, В. 

М. Власова, Г. Ю. Пешкова; С.-

Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. - СПб.: ГОУ 

ВПО "СПбГУАП", 2011. - 252 с. 

СО – 49, ЛС - 103 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 

https://e.lanbook.com/ ЭБС Лань 

https://znanium.com/ Научно-образовательный портал Znanium 

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 
Microsoft Windows, MS Visio, MS Project - № 5024789156 от 12.18.2017 Номер подписки Microsoft 

Imagine Premium: 1203679029Microsoft Office - № 809-3 от 04.07.17 . Номер лицензии Microsoft 

Office: 68710015AutoCAD R20.1.49.0.0 (лицензия: сетевая 563-59077482)Microsoft Visual Studio 2017 

Community 15.0.26730.15 (лицензия: GPL)Dev-C++ 5 (лицензия: GPL)PascalABC.NET 3.3.0.1542 

(лицензия: LGPL v3)Scilab 6.0.2 (лицензия: GPL)Umbrello UML Modeller 2.29.0 (лицензия: 

GPL)Oracle VM Virtual Box 5.1.28.17968 (лицензия: GPL v2) 

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 

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 

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;

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 
1 Учебная аудитория для лабораторных занятий. 

Оснащение: Специализированная мебель; лабораторное оборудование: 

ПЭВМ - 19 шт., объединенных в локальную вычислительную сеть с 

выходом в вычислительную сеть ГУАП и Интернет. 

196135, г. Санкт-Петербург, 

ул. Гастелло, д. 15, 

аудитория №22-08 

2 Учебная аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оснащение: Специализированная мебель; технические средства 

обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории; набор демонстрационного оборудования. 

196135, г. Санкт-Петербург, 

ул. Гастелло, д. 15, 

аудитория №32-02 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– 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 
Код 

индикатора 

Учебным планом не предусмотрено 

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

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

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код 

индикатора 

1 Требования Внешэкономбанка к инвестиционным 

проектам в соответствии с национальным экологическим 

законодательством 

ПК-1.З.1 

2 Нормативно-правовые требования к управлению и 

контролю инвестиционными проектами 

ПК-1.З.1 

3 Основные показатели приоритетности инвестиционных 

проектов при их экологическом анализе 

ПК-1.З.1 

4 Общий эффект от реализации инвестиционного проекта ПК-1.У.1 

5 Группы процессов жизненного цикла проекта в 

соответствии с методологией института управления 

проектами 

ПК-1.У.1 

6 Подготовка первичного технико-экономического 

обоснования проекта 

ПК-1.У.1 

7 Паспорт проекта ПК-1.В.1 

8 Стабилизация персонала ПК-1.В.1 

9 Методы командного менеджмента ПК-1.В.1 

10 Базовые стили управления командой ПК-4.З.1 

11 Эффективные и неэффективные стили управления ПК-4.З.1 



12 Виды групп и принципы объединения в группы ПК-4.З.1 

13 Характеристики неформальных групп и их проблемы ПК-4.У.1 

14 Требования к эффективным командам ПК-4.У.1 

15 Критерии организационной культуры (по С.П. Роббинсу) ПК-4.У.1 

16 Критерии корпоративной культуры процветающей 

компании (по Т.Петерсу и Р. Ватерману) 

ПК-4.У.1 

17 Типы корпоративной культуры и их характеристика 

(модель Ф. Тромпенаарса – Ч. Хэмтден-Тернера) 

ПК-4.В.1 

18 Классификация организационных культур (модель Т. Дила 

и А. Кеннеди) 

ПК-4.В.1 

19 Параметры культуры по Г.Хофстеде: индвидулизм и 

коллективизм, основные особенности 

ПК-4.В.1 

20 Параметры культуры по Г.Хофстеде: мужественность и 

женственность, основные особенности 

ПК-4.В.1 

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 
Код 

индикатора 

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

11.1. 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 обучающимися 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; 

− научиться 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:

− Лекционный материал сопровождается демонстрацией слайдов, содержащих тезисы по 

тематике дисциплины; 

− По ходу лекции студенты могут задавать вопросы преподавателю, дождавшись 

окончания его текущей фразу. Для этого следует поднять руку, задавать свой вопрос, 

прерывая преподавателя, нельзя; 

− Если после первоначального объяснения преподавателя остались невыясненные 

положения, их стоит уточнить; 

− Материал, излагаемый преподавателям, необходимо конспектировать. 

Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом: 

Каждый смысловой раздел целесообразно начинать с абзаца с новой строки. При 

появлении интересных мыслей, вопросов по поводу соответствующей информации, или 

услышав важный комментарий преподавателя, студент может отметить это таким 

образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько 

важными их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их 

анализу, изучению. В зависимости от значимости текста целесообразно выделять его 

цветным маркером. В случае, когда преподаватель даёт лекции не в традиционной, а в 

интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать правила и активно работать, 

выполняя указания преподавателя. 

Посещение лекций является обязательным и, в случае пропуска занятия, 

обучающийся должен изучить его содержание самостоятельно. 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся 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 обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся 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.  

Требования к проведению практических занятий 

Методические указания по выполнению кейс-заданий 

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) представляет собой метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-

заданий). 

Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, 

предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. 

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, 

статистические данные. Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на 

позицию человека, реально принимающего решения. 

Кейсы демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. 

Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к 

решению практических задач. С помощью этого метода студенты имеют возможность 

проявить и совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в 

команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Этапы выполнения кейс-задания: 

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной групповой работы 

обучающихся. Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 

особенностями. 

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение 

основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые 

могут реально воздействовать. 

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 

второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 

«мозгового штурма». 

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий 

принятия того или иного решения. 

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня 

действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 

обсуждение. 

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством 

преподавателя (групповая дискуссия).  

Практическое занятие № 1. Формирование команды. Определение роли и 

функций в команде.  

Самооценка ролевого поведения в команде. 

Решение кейс-задания «Михаил».  



Практическое занятие № 2. Стили управления командой.  

Самооценка стиля руководства.  

Решение кейс-задания «Красный электрик».  

Практическое занятие № 3. Организационная культура в кросскультурном 

менеджменте. 

Решение кейс-задания «Аспириновая команда». 

Практическое занятие № 4. Национальные культуры в кросскультурном 

менеджменте.  

Решение кейс-задания «Бермудский треугольник управленческих коммуникаций». 

Методика проведения деловой учебной игры 

Сущность деловой игры заключается в ролевом участии каждого участника в 

искусственно созданной ситуации, приближенной к производственной практике. 

Подготовка и проведение игры являются основными составляющими во всем процессе. 

Подготовка к проведению игр включает в себя: 

1. Постановку цели – необходимо понять, для чего проводится игра, в чем ее

смысл. 

2. Выбор и обрисовку практической ситуации (кейса) – каждый участник должен

понимать то, что от него требуется. Сама же ситуация должна иметь неоднозначный 

характер, несколько вариантов решения. 

3. Формирование команд.

Для проведения игры участникам предоставляется возможность выбрать ресурсы, 

необходимые для результативной игры. Здесь отбрасываются все бурные фантазии 

участников, остаются только лишь те предметы, которые действительно помогут в 

реальной жизни. 

При формировании команд необходимо учитывать межличностные отношения, 

сложившиеся в коллективе. Важно, чтобы в команде присутствовали лишь 

положительные эмоции и отношения. Только при таком раскладе возможно эффективное 

сотрудничество в коллективе, которое принесет наиболее положительный результат. 

Для более слаженной игры необходимо разработать инструкции для всех, ролевые 

инструкции каждому участнику, четко продумать ход событий и те факторы, которые 

будут стимулировать игроков не на победу, а на результат. 

Проведение игры предполагает работу в группах и презентацию результатов. 

В итоге результаты внедряют и используют на предприятии. Готовится 

необходимая нормативно-техническая документация. 

По завершении игры происходит ее обсуждение, выясняется, почему принимались 

те или иные решения, к чему эти результаты привели, каким стратегиям отдавалось 

предпочтение. По итогам обсуждения участники делают выводы и принимают решения, 

способствующие предотвращению уже возникших проблем и предотвращению еще не 

возникших, но вполне ожидаемых конфликтных ситуаций. 

Для успешного прохождения деловой игры следует придерживаться ряда 

принципов: 

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 

- внимательно читайте задание для ознакомления с имеющейся информацией, не 

торопитесь с выводами;  

- не смешивайте предположения с фактами. 

Практическое занятие № 5. Определение экологических и социальных 

аспектов инвестиционного инновационного проекта коллективом исполнителей. 

1. Рассмотреть материалы одного инвестиционного проекта (по

выбору), определить его категорию по классификации Всемирного банка, 

обосновать выбор категории проекта. 



2. Определить приоритет инвестиционного проекта по основным

экологическим и социальным показателям, обосновать полученный результат. 

3. Подготовить презентацию проекта для потенциальных инвесторов:

− название проекта;

− краткое описание намечаемой деятельности;

− категория проекта по классификации Всемирного банка и ее

обоснование; 

− воздействие на окружающую среду намечаемой деятельности по 

критериям приоритетности; 

− выводы. 

Практическое занятие № 6. Оценка ущерба окружающей среде на всех фазах 

жизненного цикла инвестиционного проекта. 

1. Определить фазы жизненного цикла заданного инвестиционного

проекта. Дать краткое описание воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека на каждой фазе жизненного цикла проекта (ЖЦП).  

2. Определить группы процессов для каждой фазы ЖПЦ, входные и

выходные данные процессов. 

3. Составить карту процесса оценки природоохранных затрат.

4. Разработать рекомендации по смягчению или предотвращению

ущерба, наносимого проектом окружающей среде и здоровью человека. 

Практическое занятие № 7. Принятие управленческих решений. 

Задание: принять управленческое решение в предложенной преподавателем 

ситуации в соответствии с выбранным и обоснованным методом принятия 

управленческих решений.  

11.3. 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). 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 



Текущий контроль успеваемости проводится в форме: устного опроса на 

лекционных или практических занятиях; защиты практических работ; контроля 

самостоятельной работы (в письменной, электронной, устной форме).  

Средствами текущего контроля знаний обучающихся являются: беседы 

преподавателя и обучающегося; контрольные вопросы и задания, тесты.  

Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, предметными 

(цикловыми) комиссиями и преподавателями для обеспечения эффективной учебной 

работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Уровень знаний в ходе текущего контроля оценивается по пятибалльной системе 

оценки: («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2») – 

неудовлетворительно). Количество текущих оценок за один месяц у одного обучающегося 

должно быть не менее одной, если дисциплина изучается в течение 1 часа в неделю. 

Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска обучающимся 

занятий без уважительной причины, отказа обучающегося от ответов на занятиях, 

неудовлетворительного ответа обучающегося на занятиях, неудовлетворительного 

выполнения контрольных, лабораторных и практических работ может осуществляться на 

индивидуальных консультациях.  

Ликвидация задолженности на индивидуальной консультации представляет собой 

форму отчета обучающегося перед преподавателем путем ответа на вопросы либо 

представления преподавателю решений заданий, тестов, а также рефератов. Конкретный 

вид индивидуальной консультации определяет преподаватель и сообщает обучающемуся. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся служат основой для 

промежуточной аттестации: получения зачета по учебной дисциплине или допуска к 

экзамену по учебной дисциплине.  

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине в форме зачета. 

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». 

Подготовка обучающихся к зачету включает: 

- Самостоятельную работу в течение семестра. 

- Непосредственную подготовка в дни, предшествующие зачету. 

- Подготовку к ответу на вопросы. 

1. Подготовку к зачету целесообразно начинать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается 

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать. 

2. Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 

менее двух учебников (учебных пособий). Обучающийся сам вправе 

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 



спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при 

условии достаточной научной аргументации.  

3. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и

отличить эти понятия от других.

Для более эффективного понимания программного материала полезно общаться с 

преподавателем на групповых и индивидуальных консультациях. 
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