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Аннотация

Дисциплина «Управление человеческим капиталом» входит в образовательную

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/

специальности 38.03.02 «Менеджмент» направленности «Управление человеческими

ресурсами». Дисциплина реализуется кафедрой «№85».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций:

ПК-4 «Способен формировать систему организации труда, разрешать конфликтные

ситуации при проектировании межличностных, групповых и организационных

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, а также

формировать систему мотивации и стимулирования персонала, в том числе оплаты труда»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием

теоретических основ управленческого мышления путем изучения основных

концепций управления человеческими ресурсами, практических навыков по

планированию кадровой работы, эффективному использованию

технологий управления человеческими ресурсами, решению управленческих проблем

применительно к российской практике.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, выполнение курсовой работы,

самостоятельную работу студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216

часов.

Язык обучения по дисциплине «русский »



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины - формирование теоретических основ 

управленческого мышления путем изучения основных 

концепций управления человеческими ресурсами, практических навыков по 

планированию кадровой работы, эффективному использованию 

технологий управления человеческими ресурсами, решению управленческих проблем 

применительно к российской практике.  

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-4 Способен 

прогнозировать 

степень влияния 

риска на 

организацию, 

оценивать 

последствия, а 

также 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

управления 

рисками для 

решения 

стратегических 

задач в условиях 

неопределенности 

ПК-4.З.3 знать правила действий в 

нестандартных ситуациях и меру социальной 

и этической ответственности за принятые 

решения, а также прогнозирования 

финансовых рисков снижения 

производительности труда и мотивации 

персонала 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

• Методы исследований в менеджменте 

• Стратегическое управление человеческими ресурсами 

• Управление отношениями с заинтересованными сторонами 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

• Управленческая экономика 

• Научный семинар 

• Анализ и управление рисками  

• Прогнозирование социально-экономических процессов  

 

 



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 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
1/ 36 1/ 36 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 17 17 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 19 19 

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 3 

Раздел 1. Человеческий 

капитал: сущность и виды 

6    6 

Раздел 2. Управление 

человеческим капиталом 

6    6 

Раздел 3. Эффективность 

управления человеческим 

капиталом 

5    7 

Итого в семестре: 17    19 

Итого: 17 0 0 0 19 

 

 

 



 

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. Человеческий капитал: сущность и виды. Человеческий капитал: 

понятие, виды, отличительные черты. Роль человеческого капитала 

в новой экономике и развитии фирмы. Факторы, воздействующие 

на формирование человеческого капитала. Теория человеческого 

капитала. Человеческий капитал в концепциях классического и 

неоклассического направления. Человеческий и социальный 

капитал: сходства и различия. Роль социального капитала в 

формировании человеческого капитала. Направления разработок 

теорий человеческого  

Раздел 2. Управление человеческим капиталом.  

Управление трудовым потенциалом рабочих. Изменение характера 

и содержания труда в экономике знаний. Квалификационная 

аттестация и оценка трудового потенциала рабочих 

Производственная аттестация и стимулы продуктивной занятости 

рабочих. Капитализация человеческого капитала: сущность и 

проблемы. Уровни управления. Методы управления человеческим 

капиталом. Планирование, аттестация и стимулирование 

творческого труда специалистов предприятий 

Раздел 3. Эффективность управления человеческим капиталом. 

Инвестирование в человеческий капитал. Объективная 

необходимость, задачи, виды и особенности инвестирования в 

человеческий капитал. Специфика инвестирования в разные уровни 

человеческого капитала. Инвестирование в подготовку и 

переподготовку кадров. Инвестирование в систему 

здравоохранения как фактор поддержания человеческого капитала. 

Инвестирование в систему мобильности рабочей силы как фактор 

повышения эффективности человеческого капитала. Факторы, 

воздействующие на процесс инвестирования в человеческий 

капитал. Производительность труда и факторы его повышения. 

Эффективность инвестирования в человеческий капитал на микро-, 

мезо- и макроуровне. Методы оценки эффективности. Применение 

показателей NPV, IRR и ROR при оценке эффективности 

различных видов человеческого капитала.  

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Учебным планом не предусмотрено 

      

Всего    

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 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
9 

9 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 

10 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
9 

9 

Всего: 19 19 
 



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) 

 Человеческий капитал: теория и практика 

управления в социально-экономических 

системах : монография / под общ. ред. Р.М. 

Нижегородцева, С.Д. Резника. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. – 290 с. — (Научная мысль).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=908347 

 

 Развитие человеческого капитала - новая 

социальная политика: Сборник научных 

статей. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. - 544 

с.: 60x90 1/16. - (Россия: вызовы 

модернизации. Социальная политика). 

(обложка) ISBN 978-5-7749-0774-8, 700 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431580 

 

 Стимулирование потребности 

предпринимателей в развитии человеческого 

капитала: Пособие / Кафидов В.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2013. - 190 с.: 60x90 1/16. - 

(Экономическая политика: Между кризисом и 

модернизацией) ISBN 978-5-7749-0730-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439277 

 

 Управление человеческими ресурсами: уроки 

эффективного HR-менеджмента: Учебное 

пособие / Макарова И.К. - М.:ИД Дело 

РАНХиГС, 2015. - 424 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-7749-1058-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522193 

 

 Управление человеческими ресурсами : 

теория и практика : учеб. пособие / А.С. 

Лифшиц. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 

266 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— DOI: https://doi.org/10.12737/1711-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=896719 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908347
http://znanium.com/bookread2.php?book=431580
http://znanium.com/bookread2.php?book=439277
https://doi.org/10.12737/1711-1


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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452853 

 

Кибанов А.Я. \"Управление персоналом\" и 

\"управление человеческими ресурсами\": 

сущность, сходства и различия понятий / Кадровик. 

Кадровый менеджмент, № 8, 2013 

http://znanium.com/ Менеджмент в России и за рубежом 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715 Вопросы экономики  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9546 Методы менеджмента качества  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9611 Российский журнал менеджмента  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9065 Российский экономический журнал  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834321 Социологические исследования  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270 Экономика и управление  

http://www.edu.ru/  Федеральный портал Российское образование  

 

 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452853
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9546
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9546
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9611
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9611
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9065
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9065
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834321
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необходимости) 

1 Лекционная аудитория - 

2 Мультимедийная 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; 
 

 

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; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– 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.Теория человеческого капитала: исторический ракурс, 

эволюция, представители научных школ. 

2. Понятие и сущность человеческого капитала 

3. Особенности, виды и свойства человеческого капитала.  

4. Структура человеческого капитала.  

5. Индивидуальный человеческий капитал.  

6. Человеческий капитал предприятия.  

7. Национальный человеческий капитал. 

8. Роль человеческого капитала в инновационной 

модернизации России.  

9. Формирование человеческого капитала на уровне семьи.  

10. Развитие человеческого капитала в производственных 

условиях. 

11. Роль государства в создании совокупного 

человеческого капитала общества в целом 

12. Содержание современных концепций управления 

человеческими ресурсами.  

13. Человеческий потенциал и человеческий капитал: 

соотношение понятий, сходства и различия.  

14. Управление человеческим капиталом: цели, методы, 

результаты.  

15. Трудовая мотивация персонала: основные факторы, 

подходы и методики  

16. Эффективное управление человеческими ресурсами: 

направления, принципы.  

17. Роль менеджера в формировании, развитии и 

эффективном управлении человеческим потенциалом и 

человеческим капиталом предприятия.  

18. Управление обучением персонала: современные 

подходы, модели, стили  

19. Система показателей оценки человеческого капитала 

20. Основные методики оценки человеческого капитала 

предприятия 

21. Организация процедуры оценки и управления 

ПК-4.З.3 



человеческими ресурсами на предприятии 

22. Сравнительный анализ различных технологий оценки 

персонала: компетентностный подход, профессиональные 

и психологические требования  

23. Виды инвестиций в человеческий капитал 

24. Особенности инвестирования в человеческий капитал. 

25. Основные подходы предприятий к формированию и 

инвестированию в человеческий капитал.  

26. Принципы эффективного управления инвестициями в 

человеческий капитал предприятия. 

27. Критерии и показатели эффективности инвестиций в 

человеческий капитал 

28. Управление персоналом по компетенциям 

29. Управление человеческим капиталом на основе 

профессиональных стандартов.  

 

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. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Целью дисциплины «Управление занятостью» является –формирование у 

магистрантов определенных практических навыков разработки и реализации 

управленческих решений в области управления занятостью, анализа состояния и 

тенденции рынка труда с точки зрения потребности в персонале, оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организации, тем самым повысить 



адаптированность магистрантов к рынку труда, помочь им  эффективно включиться в 

систему социально-трудовых отношений, а также использовать полученные знания и 

навыки в будущей профессиональной деятельности. 

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. 

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

− развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

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

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

− научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

• изложение основных теоретических вопросов в рамках рассматриваемой темы; 

• описание методов/инструментов (моделей) менеджмента в рамках 

рассматриваемой темы с использованием примеров; 

• ответы на вопросы студентов по пониманию границ описания/ трактовки ключевых 

терминов инструментов менеджмента, либо по аспектам применения 

инструментов; 

• обсуждение сложных для немедленного восприятия методов/инструментов 

(моделей) менеджмента, используя интерактивные формы обучения; 

• выводы и обобщение изложенного материала; 

• ответы на возникающие вопросы по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, 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 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 

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). 

Практические занятия направлены на изучение управленческого опыта, поэтому 

ориентированы на работу студентов с управленческими задачами или на работу с 

управленческой проблемой. 

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. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 

отрасли науки. При изучении дисциплины семинар является не просто видом 

практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

− экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

− 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». 

− дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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