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Аннотация 
 

Дисциплина «Управление прототипированием для технологических изменений» 

входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 27.03.02 «Управление качеством» 

направленности «Управление качеством в производственно-технологических системах». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся 

образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 «Способен проводить анализ причин, вызывающих снижение качества 

продукции (работ, услуг), разработку планов мероприятий по их устранению» 

ПК-9 «Способен осуществлять подготовку заключения о соответствии качества 

поступающих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий стандартам, техническим условиям и оформление документов для предъявления 

претензий поставщикам» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 

аддитивного мышления, в том числе и в профессиональной сфере деятельности. 

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 » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

формирование у обучающихся целостного представления пространственного 

моделирования и проектирования объектов на компьютере, создание собственных 

моделей, развитие проектного, пространственного, технического мышления учащихся и 

творческого развития учащихся при выполнении проектов по аддитивному производству. 

1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению 

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-7 Способен 

проводить анализ 

причин, 

вызывающих 

снижение качества 

продукции (работ, 

услуг), разработку 

планов 

мероприятий по их 

устранению 

ПК-7.З.1 знать основные методы управления 

качеством при производстве изделий 

(оказании услуг) 

ПК-7.У.1 уметь применять методы 

квалиметрического анализа продукции (услуг) 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 Способен 

осуществлять 

подготовку 

заключения о 

соответствии 

качества 

поступающих в 

организацию 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих 

изделий 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

оформление 

документов для 

предъявления 

претензий 

поставщикам 

ПК-9.З.1 знать основные методы анализа 

соответствия качества поступающих в 

организацию сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий 

стандартам, техническим условиям 

ПК-9.У.1 уметь применять актуальную 

нормативную документацию в области 

соответствия качества поступающих в 

организацию сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий 

стандартам, техническим условиям 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

− «Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра», 



− «Алгоритмизация и программирование», 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

− «Технология цифровых процессов в управлении организацией», 

−  Методы и средства процессов проектирования». 

 

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) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 17 17 

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) 38 38 

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. Основные технологии 3- D печати 

Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Основные пользовательские 

характеристики 3D принтеров. 

Термопластики. Технология 3D печати 

Тема 1.1. Печать 3D модели. 

Тема 1.2. Интерфейс и основы управления 

Тема 1.3. Использование системы координат. 

3 3   5 



Раздел 2. Характеристика программы для 

трехмерного моделирования. 

Тема 1.1. Использование системы координат. 

Тема 1.2. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D принтере. 

Тема 1.3. Подготовка к печати. 

2 2   5 

Раздел 3. Печать модели на 3D принтере 

Использование системы координат. 

Тема 1.1. Что такое рендеринг. 

Тема 1.2. Создание шара. 

Тема 1.3. Перемещение объектов. 

4 4   5 

Раздел 4. Графические примитивы в 3D 

моделировании. 

Тема 1.1. Цилиндр, призма, пирамида 

Основные понятия: цилиндр, конус, призма и 

пирамида. 

Тема 1.2. Сходство и отличия. Перемещение 

нескольких объектов. 

Тема 1.3. Основные ошибки при 

моделировании. 

4 4   5 

Раздел 5. Что такое рендеринг. Настройки 

печати и экспорт в STLфайл. 

Тема 1.1. Поворот тел в пространстве 

Особенности поворота 

Тема 1.2. Правило правой руки 

Тема 1.3. Поворот тел в пространстве Команды 

и правила поворота тел в программе 

OpenSCAD. Особенности поворота и 

масштабирования тел. 

4 4   18 

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 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1 

Раздел 1. Основные технологии 3- D печати Аддитивные 

технологии. Экструдер и его устройство. Основные 

пользовательские характеристики 3D принтеров. 

Термопластики. Технология 3D печати 

Тема 1.1. Печать 3D модели. 

Тема 1.2. Интерфейс и основы управления 

Тема 1.3. Использование системы координат. 

Раздел 2. 
Раздел 2. Характеристика программы для трехмерного 

моделирования. 



Тема 1.1. Использование системы координат. 

Тема 1.2. Основные настройки для выполнения печати на 3D 

принтере. 

Тема 1.3. Подготовка к печати. 

Раздел 3 

Раздел 3. Печать модели на 3D принтере Использование 

системы координат. 

Тема 1.1. Что такое рендеринг. 

Тема 1.2. Создание шара. 

Тема 1.3. Перемещение объектов. 

Раздел 4 

Раздел 4. Графические примитивы в 3D моделировании. 

Тема 1.1. Цилиндр, призма, пирамида Основные понятия: 

цилиндр, конус, призма и пирамида. 

Тема 1.2. Сходство и отличия. Перемещение нескольких 

объектов. 

Тема 1.3. Основные ошибки при моделировании. 

Раздел 5 

Раздел 5. Что такое рендеринг. Настройки печати и экспорт в 

STLфайл. 

Тема 1.1. Поворот тел в пространстве Особенности поворота 

Тема 1.2. Правило правой руки 

Тема 1.3. Поворот тел в пространстве Команды и правила 

поворота тел в программе OpenSCAD. Особенности 

поворота и масштабирования тел. 

 

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 7 

1 Основные 

пользовательские 

характеристики 3D 

принтеров. 

Термопластики. 

Технология 3D 

печати 

Решение 

ситуационных задач 

3 3 1 

2 Характеристика 

программы для 

трехмерного 

моделирования. 

Решение 

ситуационных задач 
2 2 2 

3 Печать модели на 

3D принтере 

Использование 

системы координат. 

Решение 

ситуационных задач 
4 4 3 

4 Графические 

примитивы в 3D 

моделировании. 

Решение 

ситуационных задач 4 4 4 

5 Настройки печати и Решение 4 4 5 



экспорт в STLфайл. ситуационных задач 

Всего 17 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) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

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) 
20 20 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
8 8 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
10 10 

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. 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/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

(кроме 

электронны

х 

экземпляро

в) 
https://znanium.com/catalog/product/2073

481 

Тарасова, Т. В. Аддитивное производство 

: учебное пособие / Т.В. Тарасова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2024. — 196 с. — 

(Высшее образование). — DOI 

10.12737/textbook_5c25c2b3a03f99.167740

25. - ISBN 978-5-16-014676-8. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/20734

81 (дата обращения: 12.08.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1242

920 

Симонян, Л. М. Современные методы и 

технологии специальной 

электрометаллургии и аддитивного 

производства : теория и технология 

спецэлектрометаллургии : курс лекций / 

Л. М. Симонян, А. Е. Семин, А. И. 

Кочетов. - Москва : Изд. Дом НИТУ 

«МИСиС», 2017. - 182 с. - ISBN 978-5-

906846-96-9. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/12429

20 (дата обращения: 12.08.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1850

067 

Туев, В. И. Аддитивные технологии 

производства устройств 

радиоэлектроники : учебное пособие / В. 

И. Туев. - Томск : Изд-во Томск. гос. ун-

та си-стем упр. и радиоэлектроники, 

2020. - 90 с. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/18500

67 (дата обращения: 12.08.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

658.5 

Т 38 

Технология аддитивного производства, 

моделирование и управление качеством 

процесса послойного синтеза : учебное 

пособие / А. В. Чабаненко [и др.] ; С.-

100 



Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 

2018. - 137 с. : рис. - Библиогр.: с. 131 (10 

назв.). - ISBN 978-5-8088-1318-2 : Б. ц. - 

Текст : непосредственный. 

 

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://elibrary.ru/defaultx.asp?   Электронная научная библиотека  

https://rospatent.gov.ru/ru Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

http://www.riastk.ru/stq/detail.php Журнал «Стандарты и качество» 

http://www.riastk.ru/mmq/detail.php  Журнал «Методы менеджмента качества» 

http://www.riastk.ru/mos/detail.php  Журнал «Контроль качества продукции» 

http://www.iso.org/iso/ru  Международная организация по стандартизации 

 

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 

1 MS Office 

2 MS Windows 

 

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 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором 

 



демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

2 Учебная аудитории для проведения практических занятий - 

укомплектована специализированной мебелью, 

оснащено\а компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечена доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

ГУАП 

 

3 Помещение для самостоятельной работы – 

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

 

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 
 

 

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. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«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 
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.  Поворот тел в пространстве Особенности поворота ПК-7.З.1 

2.  Поворот тел в пространстве Команды и правила поворота тел в 

программе OpenSCAD. Особенности поворота и масштабирования т 
ПК-7.У.1 

3.  Цилиндр, призма, пирамида Основные понятия: цилиндр, конус, 

призма и пирамида. Сходство и отличия. Перемещение нескольких 

объектов. Основные ошибки при моделировании 

ПК-9.З.1 

4.  Шар и многогранник: Создание шара. Разрешение. Создание 

многогранников. Что такое рендеринг. Настройки 
ПК-9.У.1 

5.  По технической документации создать цифровой прототип.  ПК-7.У.1 

6.  По имеющимся характеристикам создать цифровой прототип.  ПК-7.У.1 

7.  Изготовить изделие по цифровому прототипу. ПК-7.У.1 

8.  Способы получения цифровых прототипов современными средствами: 

сканирование, программные локальные и облачные среды 
ПК-9.З.1 

9.  Понятие моделирования и основные алгоритмы создания моделей ПК-9.З.1 

10.  Особенности моделирования различных процессов и явлений ПК-9.З.1 

11.  Создание трехмерных и псевдотрехмерных поверхностей ПК-9.З.1 



12.  САПР в 3D моделировании.  ПК-9.У.1 

13.  Рабочее поле SЕNSE сканера  ПК-9.У.1 

14.  Примеры обработки изображений на ПО ПК-9.У.1 

15.  Построение модели пирамиды в 3D ПО ПК-9.У.1 

16.  Конвертация файлов для подготовки 3D печати. ПК-9.У.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 

1.  Примерные тестовые задания 3D модель можно получить: 

 а) Рисованием  

б) 3D сканированием  

г) CAD программой  

д) CAM программой  

ПК-7.З.1 

2.  Для первого этапа твердотельного моделирования создают:  

а) эскиз  

б) вспомогательную плоскость  

в) вспомогательные линии  

г) систему координат  

ПК-7.З.1 

3.  Отслоение модели от стола при печати происходит из-за:  

а) плохой адгезии  

б) деформации вследствие сквозняков  

в) неверно выбранной температуры экструдера 

 г) неверно подобранного размера сопла экструдера 

ПК-7.З.1 

 

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 

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 может сопровождаться раздаточным материалом; 

− по ходу лекции студенты могут задавать вопросы преподавателю, дождавшись 

окончания текущей фразы (прерывать преподавателя недопустимо); 

− если после объяснения преподавателя остались невыясненные положения, то их 

следует уточнить; 

− материал, излагаемый преподавателем, следует конспектировать. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий. 

Практические занятия направлены на изучение управленческого опыта, поэтому 

ориентированы на работу студентов с управленческими задачами или на работу с 

управленческой проблемой. 

Формы организации практических занятий определяются в соответствии с целями 

обучения и специфическими особенностями данной дисциплины, поэтому практические 

занятия проводятся: 

− в не интерактивной форме (выполнение упражнений – действия по сценарию 

задания, решение управленческих задач); 

− в интерактивной форме (решение ситуационных задач на основе анализа учебной 

ситуации; применение техник групповой работы; анализ учебной ситуации; занятия по 

моделированию ситуации – реальных условий для принятия управленческих решений). 

Образовательные технологии, применяемые при освоении материала дисциплины, 

реализуются в следующих активных и интерактивных формах: 

− проведение дискуссии по результатам выполнения задания; 

− применение техник групповой работы (деление на малые группы, круговой сбор 

идей, мозговой штурм (мозговая атака), групповые дискуссии); 

− обсуждение вариантов решения рассматриваемой управленческой проблемы в 

учебной ситуации, предложенной преподавателем. 

− обсуждение отчетов по результатам выполнения заданий на практических занятиях с 

заслушиванием предложений по разрешению проблемы от обучающихся. 

 

Логическая схема проведения практического занятия 



1.  Вводная часть 

Преподаватель предлагает студентам обсудить соответствующую теоретическую 

модель (инструмент). Далее проводится обсуждение теоретической модели, ее 

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

дискуссии. 

2.  Решение управленческой задачи / работа над учебной ситуацией  в малых 

группах (подгруппах). 

3.  Презентация результатов обсуждения подгруппами 

4.  Обсуждение извлеченных уроков в группе. 

 

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. 

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка.  

 



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. 

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.  

 

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. 

В течение семестра студенту необходимо сдать не менее 50% практических работ, 

выполнить тестирования в среде LMS не ниже оценки "удовлетворительно". В случае 

невыполнении вышеизложенного, студент, при успешном прохождении промежуточной 

аттестации в форме экзамена, не может получить аттестационную оценку выше "хорошо". 

 

11.5. 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». 

В течение семестра студенту необходимо сдать не менее 50% лабораторных работ, 

не менее 50% практических работ, выполнить тестирования в среде LMS не ниже оценки 

"удовлетворительно".  

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. 

СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в ГУАП»  https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf. 

 

https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf
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