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Аннотация 
 

Дисциплина «Организационное поведение» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 38.03.02 «Менеджмент» направленности «Управление человеческими 

ресурсами». Дисциплина реализуется кафедрой «№82». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ОПК-1 «Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории» 

ОПК-3 «Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

распространенным сегодня персонифицированным подходом в управлении, который во 

многом основан на скрытых глубинных процессах человеческой психики. Знание 

закономерностей организационного поведения личности, современных форм и методов 

воздействия на поведение, принципов формирования групп, объединённых едиными 

целями и выявление особенностей обоснования методов воздействия на организационное 

поведение, способствующего повышению эффективности деятельности всей организации, 

является. ключевым фактором достижения организационных целей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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 

 

 

Целью дисциплины «Организационное поведение» является изучение студентами 

общих принципов и положений теории организационного поведения и на этой основе 

получение ими специальных знаний и навыков по управлению поведением как отдельного 

работника, так и организации. 

Основными задачами дисциплины является формирование подхода проблеме 

управления поведением людей в процессе трудовой деятельности, включающей 

исследование влияния социально-биологических и социально-психологических факторов 

на поведение людей; изучение основ формирования формальных и неформальных 

структур в организации; определение роли и места неформальной группы и ее лидера в 

трудовом процессе; изучение теоретических основ и практических рекомендаций по 

организации коммуникативных и мотивационных процессов в коллективе людей; 

ознакомление с проблемами организационного поведения в международном бизнесе и 

проведение поведенческого маркетинга. 

             Задачами дисциплины является  также формирование у студентов на базе изучения 

теоретических основ поведения человека и группы практических навыков: общения и 

мотивации; разрешения конфликтов и отношения к нововведениям; умения управлять 

своим поведением для достижения эффективности и результативности работы. 

 

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 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знаний (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой 

теории 

ОПК-1.З.6 знать основные модели и 

исследования в области теории 

организации и организационного 

поведения 

ОПК-1.У.6 уметь анализировать и 

оценивать состояние конкретной 

организации с использованием 

изученных теоретических моделей; 

анализировать влияние различных 

факторов на конкретные виды поведения 

сотрудников и эффективность их 

трудовой деятельности 

ОПК-1.В.6 владеть навыками 

профессиональной аргументацией при 

разборе стандартных ситуаций в области 

организационного поведения 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

ОПК-3.З.5 знать основные источники 

информации для разработки 

организационных решений 



организационно-

управленческие 

решения с учетом 

их социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в 

условиях сложной 

и динамичной 

среды и оценивать 

их последствия 

ОПК-3.У.5 уметь разрабатывать 

программы осуществления 

организационных изменений в части 

вопросов управления персоналом и 

оценивать их последствия 

ОПК-3.В.5 владеть навыком анализа и 

управления организационным 

поведением с целью повышения 

эффективности деятельности 

организации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

− история управленческой мысли  

− деловая этика  

− теория организации 

− менеджмент 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

− управление человеческими ресурсами,  

− управление проектами, 

− стратегический менеджмент, 

− аудит персонала, 

− управление развитием персонала,  

− управление вознаграждением персонала. 

− управленческое консультирование. 

 

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 

№6 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 34 34 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 57 57 



Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Дифф. 

Зач. 
Дифф. Зач. 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

[Трудоемкость, распределенная на часы практической подготовки не должна превышать 

общую трудоемкость по виду учебной работы]. 
 

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 Лекци

и 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 5 

Раздел 1. Природа поведения человека в организации, 

основные положения теории поведения человека в 
организации 

Тема 1.1. Социально-биологические факторы 

человеческого поведения 
Тема 1.2. Социально-психологические особенности 

поведения человека 

7 14   10 

Раздел 2 Личность и организация. 

Тема 2.1. Формальные и неформальные группы, их роль и 
взаимосвязь 

Тема 2.2. Формирование группового поведения в 

организации 
Тема 2.3. Управление поведением в организации 

10 8   12 

Раздел 3. Мотивация и  результативность организации  

Тема 3.1. Понятие и сущность мотивационных процессов 

Тема 3.2. Современные теории мотивации 

7 8   8 

Раздел 4. Лидерство  и изменения в организации 

Тема 4.1. Власть и влияние  

Тема 4.2. Основные теории лидерства 

Тема 4.3. Конфликт, его природа и разрешения  

Тема 4.4. Персональное развитие в организации 

10 4   10 

Раздел 5. Организационное поведение в системе 

международного бизнеса 

Тема 5.1.  Глобализация и организационное поведение. 

 Тема 5.2.  Стили управления в международных 
организациях.  

     

Итого в семестре: 34 34   40 

Итого: 34 34 0 0 40 

 

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. 

Природа 
поведения 

человека в 

организации, 
основные 

положения 

теории 
поведения 

человека в 

организации. 

Тема 1.1. Социально-биологические факторы человеческого поведения 

Биологические цели жизнедеятельности человека: самосохранение; продление рода; 
сохранение вида. 

Социально-биологические цели жизнедеятельности человека в группе: фронтальное 

лидерство, иерархическое лидерство. Социальные цели жизнедеятельности человека: 
красота, истина, добро, справедливость. 
Иррациональное и рациональное поведение человека. Отличительные характеристики 

поведения человека как особи, индивида и личности. 
Взаимодействие человека с окружающей средой на основе категории; понимание, 

общение, деятельность, спасение. Чувственный, инструментальный и ассоциативно-
аналоговый уровни взаимодействия человека с окружающей средой. 
Энергетический уровень человека как фактор его работоспособности. Энергетические 

возможности человека при различных целях жизнедеятельности. Понятие энергетического 

потенциала человека и его взаимосвязь с поведением человека. Способность человека к 

адаптации. 
Тема 1.2. Социально-психологические особенности поведения человека 

Понятие «био-логики» и «психо-логики». Поведение человека на основе восприятия 

действительности. Природа возникновения в человеке установочных программ 

«вежливости», «оценочных» и «самооценки». Поведение человека на основе «очков» 
прошлого (впечатления, опыт), настоящего (ощущения) и будущего (надежды, 

желания, ожидания). 

«Проблема»: понятие и восприятие ее человеком. Методы сохранения 

психологического равновесия при решении проблем; метод «трех шагов», «позиция 
ожидания», метод «трамплина». «Ошибка» в поведении человека и ее восприятие. 

Чувство самооценки и методы его формирования. «Игры» как защитные приемы 

психики человека при решении проблем и преодолении ошибок. Примеры игр («уход в 
болезнь», «агрессия», «ударь меня» и др.). 

Раздел 2 

Личность и 

организация. 
 

Тема 2.1. Формальные и неформальные группы, их роль и взаимосвязь 

Понятие группы. Формальные группы и их разновидности. Принципы формирования и 

признаки формальной группы. Характеристика групп руководителей и 
производственных (рабочих) групп, их общность и различие. Хоторнский эксперимент 

как начало развития и становления науки о поведении человека. 

Неформальные группы, сущность н причины возникновения. Характеристика 
неформальной группы: чувство принадлежности к группе, взаимопомощь и 

сотрудничество, взаимозащита, общение, общность интересов и заинтересованность в 

делах группы. 
Сходство формальных и неформальных структур в организации иерархический 

принцип построения, наличие лидеров, формирование задач. Различие механизмов 

образования формальных и неформальных групп. Основные направления влияния 

неформальных групп на деятельность формальных групп: социальный контроль, 
сопротивление переменам, неформальные лидеры. 

Тема 2.2. Формирование группового поведения в организации 

Понятие групповой нормы. Примеры групповых норм: гордость за организацию, 
целенаправленность в деятельности, коллективный труд, сотрудничество, 

сплоченность, единство поведения, ценностные ориентации. Сплоченность группы, ее 

основные показатели: степень групповой интеграции, слитность, плотность, единство 

членов группы. 
Профессиональная, организационная, интеллектуальная, эмоциональная и волевая 

сплоченность группы. Методы оценки сплоченности группы: психологическое 

исследование межличностных отношений в группе, определение уровня сплоченности 
на основе расчета индекса степени единства поведения членов группы. Неформальный 

лидер группы. Методы его выявления. Сециометрия как метод исследования малых 

групп и организаций: на основе изучения деловой, интеллектуальной и эмоциональной 
сфер в группе. 



Тема 2.3. Управление поведением в организации 

Понятие коллектива и его интеграция. Условные и контактные группы. 
Упорядоченность, согласованность внутриструктурных связей, стабильность и 

преемственность функционирования коллектива. Дифференциация деятельности 

коллектива: разделение функций и обязанностей между членами коллектива. 

Понятие «производственного коллектива». Основные признаки производственного 
коллектива: общая цель, экономическая общность п единство интересов, 

организационная оформленность, товарищество, сотрудничество и взаимопомощь, 

социально-психологическая общность членов коллектива. 

Раздел 3. 

Мотивация и  

результативнос

ть организации  

Тема 3.1. Понятие и сущность мотивационных процессов 

Понятие «потребности». Представление о мотивации. Ступени мотивации по Маслоу. 

Суть потребностей развития, признания и защищенности. Мотивы как форма 

проявления поведения. Мотивирующие факторы: идеалы и интересы, влечения и 
желания, ценности и установки. Индивидуальная и групповая мотивация. 

Тема 3.2. Современные теории мотивации 

Общность и различие содержательных мотивационных теорий Ф. Герцберга, Д. 
Макгрегора, У. Дж.Оучи. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания, 

теория справедливости, модель мотивации Портера-Лоулера. Теория Мак-Клелланда: 

потребности власти, успеха и причастности. 
Сопоставление различных теорий потребностей и применимость их в практике 

управления поведением людей в организации. Мотивация и компенсация.  

Раздел 4. 

Лидерство  и 
изменения в 

организации 

Тема 4.1. Власть и влияние  

Понятие «лидерства», «влияния» и «власти». Необходимость власти в управлении. 
Балансирование власти руководителей и подчиненных. Формы власти: принуждение, 

вознаграждение, экспертная, эталонная, законная и традиционная.  

Модель влияния руководителя на подчиненного. Ограниченность метода разумной 

веры. Формы влияния; убеждением, через участие. 
Методы влияния, их сравнительный анализ и практическое использование. 

Тема 4.2. Основные теории лидерства 

Личностная теория лидерства (теория великих людей). Поведенческий и 
ситуационный подход к выбору стиля управления. Авто-кратичное и демократичное 

поведение. Стили лидерства Лайкерта; сосредоточенность на работе, 

сосредоточенность на человеке. Поведение лидера, классифицированное по структуре 
организации и вниманию к подчиненным. Эффективность руководства, 

использующего «управленческую решетку» (пять стилей руководства Блэйка и Му-

тона). Обзор исследований по лидерству, удовлетворенности и производительности. 

Ситуативные подходы к эффективному лидерству (модель Фидлера). Адаптивное 
руководство. Критерии проблемы принятия решений руководителем по модели Врума-

Йеттона. 

Тема 4.3. Конфликт, его природа и разрешения  

Понятие конфликта. Типы конфликтов: внутриличностный, межличностный, между 

личностью и группой, межгрупповой. Причины конфликта: распределение ресурсов, 

взаимозависимость задач, различия в целях, представлениях и ценностях, в манере 
поведения и опыте. Конфликт и конфликтная ситуация. Развитие конфликтного 

процесса. Управление конфликтной ситуацией: методы и пути разрешения. 

Тема 4.4. Персональное развитие в организации 

Понятие «организационного развития». Модель процесса управления 
организационными изменениями и нововведениями в организации: давление и 

принуждение; посредничество и переориентация внимания; диагностика и осознание, 

нахождение нового решения; эксперимент и согласие. Преодоление сопротивления 
изменениям. Тактика обращения с сопротивлением к изменениям. Сопоставление 

стрессового и низкострессового стилей жизни. 

Раздел 5. 

Организационн
ое поведение в 

системе 

международног

Тема 5.1.  Глобализация и организационное поведение. 

Глобализация и организационное поведение. Причины появления глобальных 
организаций и их особенности. Факторы, влияющие на управление поведением в 

международной организации. Корпоративная культура в международных 

организациях. Основа организационной мультикультуры. Методика Хофстеда деления 



о бизнеса стран мира на группы. Место России среди стран мира. Мотивация в международных 

организациях. Коммуникации в международной среде. Коммуникационные проблемы 
в международной среде и причины их возникновения: этноцентризм людей, 

восприятие, влияние стереотипизации. 

Тема 5.2.  Стили управления в международных организациях. 

Особенности стилей управления стран, которые играют ведущую роль в глобализации 
экономики - США и Японии. Основное различие стилей. Индивидуализм и 

коллективизм. Модель Уильяма Оучи. Теория Z и ее характеристика. Опыт 

применения Теории Z. Разработка и совершенствование моделей управления 
мультинациональной организацией, основные проблемы и перспективы. 

 

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 6 

1 Роль организации в 

вашей жизни. 

Психологическое 

равновесие: 

методы 

стабилизации; 

Игры в общении; 

Группа и коллектив. 

Анализ учебной 

ситуации, дискуссия 

6 6 2 

2 Технология 

проведения деловой 

беседы. 

Спор 

Телефонный 

разговор 

Совещание 

Теория убеждения 

Внушение и 

подражание 

Аргументация: 

техника и тактика 

Моделирование 

ситуации. Решение 

управленческой 

задачи, дискуссия 

10 10 2 

3 Индивидуальная 

мотивация 

Групповая 

мотивация 

Особенности 

процессуальных 

теорий мотивации 

Власть, успех, 

причастность 

Анализ учебной 

ситуации, дискуссия 

10 10 3 

4 Методика 

разрешения 

конфликтной 

Моделирование 

ситуации. Решение 

управленческой 

8 8 3 



ситуации задачи, дискуссия 

Всего 34   

 

 

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 6, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
33 33 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)  8 8 

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
8 8 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
8 8 

Всего: 57 57 
 

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 экземпляров в 

библиотеке 



(кроме электронных экземпляров) 

   

 

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 

  

 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

 Басенко, В. П. Организационное 

поведение: современные аспекты 

трудовых отношений : учебное пособие / 

В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. 

- Москва : Дашков и К, 2018. - 384 с. - 

ISBN 978-5-394-01312-6. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/415045  

 

 Балашов, А. П. Теория организации и 

организационное поведение: учеб. пособие 

/ А.П. Балашов. — М. : Вузовский учебник 

: ИНФРА-М, 2019. — 299 с. - ISBN 978-5-

9558-0343-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009017  

 

 Молодчик, Н. А. Организационное 

поведение : учебное пособие / Н. А. 

Молодчик. — Пермь : ПНИПУ, 2016. — 

250 с. — ISBN 978-5-398-01683-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161230  

 

 

8. 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 

www.pravo.gov.ru официальный интернет-портал правовой информации «Госу-

http://www.pravo.gov.ru/


дарственная система правовой информации» 

www.niitruda.ru сайт НИИ труда и социального страхования 

www.gks.ru справочный портал Госкомстата РФ 

www.rosmintrud.ru 
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

www.hrc.ru Кадровый клуб 

www.ecsocman.edu.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 

http://www.top-personal.ru Журнал «Управление персоналом»: [Электронный ресурс]. 

 

9. Перечень информационных технологий 

9.1. 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 

 

9.2. 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 

 

10. 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 Мультимедийная лекционная аудитория / Лекционная 

аудитория 
 

2 Учебная аудитории для проведения практических занятий  

3 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 

11. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

11.1. 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 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

http://www.niitruda.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.hrc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.top-personal.ru/


 

11.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

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

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

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

«хорошо» 
«зачтено» 

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

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

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

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

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

 

11.3. 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 

  ОПК-1.З.6 

  ОПК-1.У.6 

  ОПК-1.В.6 

  ОПК-3.З.5 

  ОПК-3.У.5 

  ОПК-3.В.5 

 

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 

   

 

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 

 

11.4. 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. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

12.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

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: 

− ____________________________________________________________________; 

− ____________________________________________________________________; 

− ... 

 

Если методические указания по освоению лекционного материала имеются в 

изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и 

т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес.  

 

12.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (если 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

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.  

Требования к проведению семинаров 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Если методические указания по участию в семинарах имеются в изданном виде, в 

виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и т.д., необходимо 

дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

12.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

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 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Если методические указания по прохождению практических занятий имеются в 

изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и 

т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

12.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 

закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 

эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 

Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-

аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

− приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 

изучаемых в рамках данной дисциплины;  

− закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 

лекциях;  

− получение новой информации по изучаемой дисциплине;  

− приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным 

оборудованием и приборами. 

 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Если методические указания по прохождению лабораторных работ имеются в 

изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и 

т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес.  

 

12.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы (если предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине) 



Курсовой проект/ работа проводится с целью формирования у обучающихся опыта 

комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

Курсовой проект/ работа позволяет обучающемуся: 

 

Структура пояснительной записки курсового проекта/ работы 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта/ работы 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Если методические указания по курсовому проектированию/ выполнению курсовой 

работы имеются в изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, 

системы LMS, кафедры и т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

12.6. 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 

обучающихсяявляются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 

− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

Если методические указания по прохождению самостоятельной работы имеются 

в изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры 

и т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

12.7. 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. 

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы 

проведения текущего контроля успеваемости, а также как результаты текущего 

контроля успеваемости будут учитываться при проведении промежуточной 

аттестации. 

 

12.8. 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». 

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы 

проведения промежуточной аттестации. 
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