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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины«Теория организации и организационное поведение» 

являются: ознакомление магистров с основными теоретическими концепциями социаль-
ных организаций и организационным поведением как междисциплинарной областью зна-
ния, связанной с изучением человеческих установок и трудовой деятельности, формиро-
вание способности к решению ключевых проблем управленческой деятельности. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  
- изучение теории организации, интегрирующей экономические, философские и со-

циологические знания;  
- ознакомление с опытом деятельности успешных (конкурентоспособных) организа-

ций, достижение магистрантами понимания предпосылок успешности организаций;  
- достижение понимания причин и выработка критериев оценки поведения людей в 

организации;  
- приобретение магистрантами способности к анализу поведения человека в соци-

альной группе. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к обяза-

тельной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
Предшествующие дисциплины (кур-

сы, модули, практики) 
Последующие дисциплины (курсы, мо-

дули, практики) 
Теория и практика разработки и при-

нятия решений 
Управление персоналом в проектной дея-
тельности 

 Учебная практика (Ознакомительная практи-
ка) 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и индикатор (индикаторы) до-
стижения компетенции 

Результаты обучения 

 

УК-3. Способен ор-
ганизовать и руково-
дить работой коман-
ды, вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. Планирует командную ра-
боту,  распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам ко-
манды 

Знать основные аспекты 
цикла менеджмента 
Владеет  навыками планиро-
вания командной работы 
Владеетнавыками распреде-
ления поручений и делегиро-

вания полномочий членам 
команды 

УК-5. Способен ана-
лизировать и учиты-
вать разнообразие 

УК-
5.1.Анализируетсформировавшиеся 
идеологические и ценностные си-
стемы общества 

Умеет давать оценку идеоло-
гические и ценностные си-
стемы общества 
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4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общийобъем дисциплины составляет 7 зачётных единицы, 252 академических часа. 
ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 
1 2 

Контактная работа (всего) 43,8 20 23,8 

в том числе:    
1) занятия лекционного типа (ЛК) 20 10 10 
из них     
– лекции 20 10 10 
2) занятия семинарского типа (ПЗ) 20 10 10 
из них    
– семинары (С) 20 10 10 
– практические занятия (ПР)    
– лабораторные работы (ЛР)    
3) групповые консультации 2  2 
4) индивидуальная работа 1 - 1 
5) промежуточная аттестация  0,8 - 0,8 
Самостоятельная работа (всего) (СР) 208,2 124 84,2 
в том числе:    
Курсовой проект (работа) 20 20 20 
Контрольная работа    
Реферат    
Самоподготовка (самостоятельное изучение разде-
лов, проработка и повторение лекционного мате-
риала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и практическим заня-
тиям, коллоквиумам и т.д.) 

 
38 

 
84 

38 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

УК-5.2. Обеспечивает создание не-
дискриминационной среды меж-
культурного взаимодействия при 
выполнении профессиональных 
задач 

Владеет навыками  межкуль-
турного взаимодействия при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

ОПК-1. Способен 
применять знания 
(на продвинутом 
уровне) экономиче-
ской, организацион-
ной и управленче-
ской теории, инно-
вационных подхо-
дов, обобщения и 
критического анали-
за практик управле-
ния 

ОПК 1-2-Формулирует и формали-
зует профессиональные задачи, ис-
пользуя понятийный аппарат эко-
номической, организационной и 
управленческой наук 

Знает понятийный аппарат 
экономической, организаци-
онной и управленческой 
наук 

Владеет навыками обобще-
ния и критического анализа 
практик управления по 
направлению менеджмент 
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Подготовка к аттестации 26,2 - 26,2 
Общий объем, час 252 144 108 

Форма промежуточной аттестации зачет, экза-
мен, курсо-
вая работа 

зачет экзамен, 
курсовая ра-

бота 
ЗФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 
1 2 

Контактная работа (всего) 18,1 8,3 9,8 

в том числе:    
1) занятия лекционного типа (ЛК) 8 4 4 
из них     
– лекции 8 4 4 
2) занятия семинарского типа (ПЗ) 8 4 4 
из них    
– семинары (С) 8 4 4 
– практические занятия (ПР)    
– лабораторные работы (ЛР)    
3) групповые консультации    
4) индивидуальная работа 1  1 
5) промежуточная аттестация  1,1 0,3 0,8 
Самостоятельная работа (всего) (СР) 233,9 135,7 98,2 
в том числе:    
Курсовой проект (работа) 60 40 20 
Контрольная работа    
Реферат    
Самоподготовка (самостоятельное изу-
чение разделов, проработка и повторе-
ние лекционного материала и материа-
ла учебников и учебных пособий, под-
готовка к лабораторным и практиче-
ским занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

 
 
 

162 

 
 

92 
70 

Подготовка к аттестации 11,9 3,7 8,2 
Общий объем, час 252 144 108 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен, 
курсовая работа 

зачет зачет, экзамен, 
курсовая рабо-

та 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание дисциплины 

№ раз-
дела 
(темы) 

Наименова-
ние раздела (те-

мы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Теория организа-
ции и ор-
ганизационное 
поведение, их 
место в системе 
научных знаний  

Возникновение теории организации как науки. Объект и предмет 
теории организации, взаимосвязи со смежными науками. Теория 
организации и ее место в системе научных знаний. Понятие «си-
стема», классификации систем. Организация как система. Си-
стемный подход и системный анализ. Системные свойства орга-
низации. Становление организационного поведения как научной 
дисциплины. Методологические особенности организационного 
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поведения. Понятийная структура. Природа поведения. Природа 
человека. Характеристика цикла менеджмента. Поня-
тийный аппарат экономической, организационной и 
управленческой наук 

2 Классификация 
организаций и 
организационных 
отношений  

Признаки классификации организаций. Типология органи-
заций. Социальная организация, хозяйственные организа-
ции. Организационно-правовые формы организации. Объ-
единения организаций. Классификация и окружающая сре-
да организационных отношений. Жизненный цикл органи-
заций. Организационные процессы. Стадии жизненного 
цикла организации: стадия предпринимательства; стадия 
коллективизма; стадия формализации; стадия совершен-
ствования; упадок организации. Факторы упадка: организа-
ционная атрофия; уязвимость; упадок окружающей среды 
или конкуренция. Стадии упадка организации: стадия сле-
поты; стадия бездействия; ошибочные действия; стадия 
кризиса; стадия распада. Стратегии контроля в организа-
ции: бюрократический контроль; рыночный контроль; кла-
новый контроль. Изменения и инновации. Необходимость 
организационных изменений. Инкрементальные и ради-
кальные изменения. Организационные инновации. По-
следовательность элементов инновации: идея; потребности 
в изменении; принятие решения о реализации инновации; 
реализация; ресурсы. Двойственные организации: органи-
ческий и механистический компоненты организации. 

3 Законы и прин-
ципы орга-
низации  

Общее понятие о зависимостях, закономерностях, законах и 
принципах организации. Законы организации и законы для 
организаций. Закон самосохранения. Факторы гибкости, 
самосохранения и устойчивости организации. Закон разви-
тия. Принципы статической организации. Принципы дина-
мической организации. Принципы приоритета, соответ-
ствия. Принципы рационализации. Закон синергии. Усло-
вия возникновения и особенности синергетических процес-
сов и синергетического эффекта. Закон информированно-
сти - упорядоченности. Общие сведения и характеристики 
управленческой информации. Обеспечение безопасности 
информации. Особенности закона информированности - 
упорядоченности. Закон единства анализа (синтеза). Анализ 
и синтез как элементы человеческого познания. Методы 
управленческого анализа и синтеза организации. Законы 
композиции и пропорциональности. Философия гармонии. 
Принципы закона. Практика использования закона. Взаи-
мосвязь законов организации. Специфические законы со-
циальной организации. 

4 Основные прин-
ципиальные мо-
дели организации  

Основные принципиальные модели организации в менедж-
менте. Модели организации в представлении классиков ме-
неджмента - Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. Мейо. Классическая 
бюрократическая модель. Модель общинной организации. 
Социотехническая модель организации. Системная модель. 
Организмическая концепция. Модель «естественной орга-
низации». Ситуационная модель. Модель участия. Полити-
ческая модель организации. Модель предпринимательского 
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типа Г. С. Альтшуллера. Основные способы самосохране-
ния в организации. Принципы построения организацион-
ных структур управления. Организационное проектирова-
ние. 

5 Теории поведе-
ния человека в 
организации.  
Лидерство в ор-
ганизации. Поня-
тие о стилях ру-
ководства  

Основные теории и концепции для моделирования органи-
зационного поведения. Три подхода к объяснению поведе-
ния человека в организации. Подход, основанный на психо-
анализе. Бихевиористский подход. Школа гуманистической 
психологии. Практическое значение основных положений 
теорий и концепций личности. Личность руководителя и ее 
влияние на поведение организации. Функции социальной 
роли личности в коллективе. Структура социальной роли 
личности. Личностный потенциал персонала в со-
временных условиях. Требования социальной роли.  
Лидер, его социальная роль в организации. Лидер и руко-
водитель. Основные теории лидерства. Теории власти и 
влияния. Теория черт. Поведенческий подход. Ситуацион-
ный подход. Теория харизматического лидерства. Теория 
социального научения. Концепция заменителей лидерства. 
Методы оценки лидерства. Стили руководства. Автократи-
ческий стиль. Демократический стиль. Либеральный стиль. 
Стили руководства по Р. Блейку и Дж. Мутону. Стили ру-
ководства по Ф. Фидлеру. Стили руководства по Т. Митче-
лу и Р. Хаусу. Стили руководства по П. Херси и К. Блан-
шару. Стили руководства по В. Вруму и Ф. Йеттону. Кри-
терии оценки ситуации «подчиненные - руководители». 
Система управления как система принятия решений. Мето-
ды принятия управленческих решений и их влияние на 
организационное поведение. применять инновационные 
подходы для решения организационных и управленческих 
задач 

6 Формирование 
группового пове-
дения в органи-
зации  

Понятие «группа». Воздействие группы на отдельного ра-
ботника и на всю организацию. Групповая динамика. Мо-
дель формирования и развития группы. Причины объеди-
нения людей в группы. Типы групп. Формальные и нефор-
мальные группы. Общее и принципиальные различия. Вли-
яние взаимодействия неформальных групп с формальными 
на эффективность организации. Стадии формирования 
группы: адаптация, идентификация, интеграция и распад. 
Основные характеристики группы. Размер и состав группы. 
Статус. Формальный и неформальный статус. Роль и роле-
вой конфликт. Групповые социально-психологические про-
цессы. Групповые нормы. Их роль в групповом поведении. 
Сплоченность группы и ее влияние на поведение организа-
ции. Групповое принятие решений. Потенциал группы и 
его результативность. Качественные и количественные 
факторы, влияющие на сплоченность и результативность 
группы. Специфические признаки группового мышления. 
Правила предотвращения «огруппления» мышления. 

7 Мотивация и ре-
зультативность  

Роль мотивации в поведении. Закон результата. Потребно-
сти и мотивированное поведение. Содержательные и про-
цессуальные теории мотивации. Модель мотивации по А. 
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Маслоу. Теория Д. Мак-Клелланда. Теория Ф. Герцберга. 
Теория ожиданий В. Врума. Теория справедливости С. 
Адамса. Модель мотивации Портера-Лоулера. Оценка ре-
зультатов труда, формы и методы. Традиционные методы: 
балльный (рейтинговый) и сравнительный (ранжирование). 
Нетрадиционные методы: ситуативная оценка, психологи-
ческие тесты, свободная характеристика, управление по це-
лям, круговая аттестация. Аттестация по результатам дея-
тельности. Вознаграждение и их виды. Разновидности 
сдельной оплаты труда: прямая сдельная оплата, сдельно-
прогрессивная, косвенная и аккордная. Договорный способ 
вознаграждения. Особенности системы вознаграждения в 
компаниях. Наказание как метод регулирования поведения. 
Условия эффективности наказания. Распределения пору-
чений и делегирования полномочий членам команды 

8 Конфликты и 
управление пове-
дением в кон-
фликтных ситуа-
циях 

Конфликты и их роль в развитии организации. Типы кон-
фликтов. Причины конфликтов. Типы конфликтных лично-
стей. Модель конфликта и стратегии поведения в кон-
фликтной ситуации. Методы управления конфликтной си-
туацией. Правила поведения в условиях конфликта. Стрес-
сы и методы борьбы с ними. Существенный конфликт. 
Эмоциональный конфликт. Уровни конфликтов: вну-
триличностный конфликт; межличностный конфликт; меж-
групповой конфликт; межорганизационный конфликт. Кон-
структивные и деструктивные конфликты. Косвенные ме-
тоды управления конфликтами. Прямые методы управле-
ния конфликтами. Стимулирование коммуникаций. Пере-
говоры. Матрица: настойчивость (попытка удовлетворить 
свои собственные интересы) - сотрудничество (попытка 
удовлетворить требования другой стороны). Стратегия 
«проигрыш-проигрыш»: избегание; приспособление; ком-
промисс. Стратегия «выигрыш-проигрыш» - конкуренция. 
Стратегия «выигрыш-выигрыш» - сотрудничество. 

9 Изменения в ор-
ганизации и 
управление но-
вовведениями. 
Организационное 
развитие  

Природа изменений в организации. Влияние внешней и 
внутренней среды на изменения в организации. Природа 
сопротивления. Формы и методы борьбы с сопротивлени-
ем. Модель успешного проведения изменений в организа-
ции. Ответственность и стимулирование. Использование 
участия работников в управлении для осуществления пере-
мен. Эффективность организационных изменений. Концеп-
ция организационного развития. Предпосылки и ценности 
организационного развития. Перспективные направления 
развития организаций. Модель организации стратегическо-
го управления. Основные свойства организации будущего. 
Сетевые организации. Виртуальные корпорации. Много-
мерные организации. Круговые корпорации. Интеллекту-
альные организации. Обучающиеся организации. Управле-
ние нововведениями. Способы изменения структуры ор-
ганизации компании. Реинжиниринг корпораций. Алмазная 
модель системы внутрифирменного управления. Сетизация 
и отказ от вертикальных организационных структур. 

10 Корпоративная Культура (в широком смысле). Видимые параметры куль-
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культура в орга-
низации  

туры. Роль ценностей. Перечень ценностей, которые обыч-
но присутствуют в успешных организациях. Мировоззрен-
ческие типы людей. Нормы отношений и нормы поведения. 
Коммуникационные стили.  
Процессы передачи знаний в зависимости от культуры. Ти-
пы организационных культур. Рекомендуемые траектории 
перехода из одной культуры в другую. Крайние типы взаи-
модействия человека с организацией. Типология адаптации 
человека в организации: отрицание, конформизм, мимик-
рия, адаптивный индивидуализм.  
Макрокультурные переменные: властная дистанция; инди-
видуализм-коллективизм; тревожность за будущее; размер 
ценностей; долгосрочная - краткосрочная ориентация; му-
жественность-женственность.  
Оценка идеологических и ценностных систем общества. 
Межкультурное взаимодействие при выполнении про-
фессиональных задач.  
Способы управления организационной культурой. Стили 
руководства и культуры, приводящие к неудачам. Рекомен-
дации по управлению организационной культурой. 

5.2. Структура дисциплины 
ОФО 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 
Всего ЛК С СР 

1 Теория организации и ор-
ганизационное поведение, их место 
в системе научных знаний  

28 2 2 24 

2 Классификация организаций и ор-
ганизационных отношений  

28 2 2 24 

3 Законы и принципы организации  28 2 2 24 
4 Основные принципиальные модели 

организации  
30 2 2 26 

5 Теории поведения человека в орга-
низации. Лидерство в организации. 
Понятие о стилях руководства  

30 2 2 26 

 ИТОГО В ТРИМЕСТРЕ 144 10 10 124 
6 Формирование группового поведе-

ния в организации  
14 2 2 10 

7 Мотивация и результативность  14 2 2 10 
8 Конфликты и управление поведе-

нием в конфликтных ситуациях 
14 2 2 10 

9 Изменения в организации и управ-
ление нововведениями. Организа-
ционное развитие  

14 2 2 10 

10 Корпоративная культура в органи-
зации  

22 2 2 18 

 ИТОГО В ТРИМЕСТРЕ 78 10 10 58 
 Консультации 3 - - - 
 Аттестация 27 - - - 
 Общий объем 252 20 20 182 
ЗФО 
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№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 
Всего ЛК С СР 

1 Теория организации и ор-
ганизационное поведение, их место 
в системе научных знаний  

30 2 - 28 

2 Классификация организаций и ор-
ганизационных отношений  

30 2 - 28 

3 Законы и принципы организации  28 - - 28 
4 Основные принципиальные модели 

организации  
28 - 2 26 

5 Теории поведения человека в орга-
низации. Лидерство в организации. 
Понятие о стилях руководства  

28 - 2 26 

 ИТОГО В ТРИМЕСТРЕ 144 4 4 136 
6 Формирование группового поведе-

ния в организации  
20 2 - 18 

7 Мотивация и результативность  18 - - 18 
8 Конфликты и управление поведе-

нием в конфликтных ситуациях 
18 - - 18 

9 Изменения в организации и управ-
ление нововведениями. Организа-
ционное развитие  

22 2 2 18 

10 Корпоративная культура в органи-
зации  

20 - 2 18 

 ИТОГО В ТРИМЕСТРЕ 98 4 4 90 
 Консультации 1 - - - 
 Аттестация 9 - - - 
 Общий объем 252 8 8 226 
5.3. Занятия семинарского типа 

№ 
п/п 

№ раз-
дела 

(темы) 

Вид заня-
тия 

Наименование Количество часов 
ОФО ЗФО 

1 1 С Теория организации и организационное 
поведение, их место в системе научных 
знаний  

2 - 

2 2 С Классификация организаций и органи-
зационных отношений  

2 - 

3 3 С Законы и принципы организации  2 - 
4 4 С Основные принципиальные модели ор-

ганизации  
2 2 

5 5 С Теории поведения человека в организа-
ции. Лидерство в организации. Понятие 
о стилях руководства  

2 2 

6 6 С Формирование группового поведения в 
организации  

2 - 

7 7 С Мотивация и результативность  2 - 
8 8 С Конфликты и управление поведением в 

конфликтных ситуациях 
2 - 

9 9 С Изменения в организации и управление 
нововведениями. Организационное раз-
витие  

2 2 
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10 10 С Корпоративная культура в организации  2 2 
 
5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа) 
Задание на выполнение курсовой работы выдается студентам в  первом триместре  

на 3-ей неделе. Защита курсовой работы проводиться  на последней неделе теоретическо-
го обучения во втором   триместре. 

Типовые темы курсовых работ: 
1.    Анализ внешней среды организации и выработка стратегии взаимодействия. 
2.    Концептуальные подходы к системе управления предприятием. 
3.    Анализ организационных структур и их особенности. 
4.    Формальные и неформальные отношения в социальной организации. 
5.    Управление противоречиями в организации. 
6.    Жизненный цикл организации (на примере конкретной организации). 
7.    Организация как систем. 
8.    Бюрократическая теория организации М. Вебера, А. Файоля. 
9.    Научное управление организацией по Ф.У. Тейлору. 
10.    Теория эффективной организации Р. Лайкерта. 
11.    Универсальная теория формирования организации Гласиера. 
12.    Теория организационного потенциала И. Ансоффа. 
13.    Современные тенденции и общие направления развития теории организации. 
14.    Системный подход в исследовании организаций. 
15.    Практическое применение законов организации. 
16.    Структура как организационная характеристика системы. 
17.    Типология и анализ организационных структур. 
18.    Организация и самоорганизация. Управление и самоуправление. 
19.    Проблемы формирования организационной культуры. 
20.    Влияние корпоративной культуры на эффективность организации. 
21.    Роль организационного проектирования в формировании социальных органи-

заций. 
22.    Технология создания организаций. Основы реорганизации. 
23.    Причины организационных изменений и оценка их эффективности. 
24.    Интегрированные корпоративные структуры. 
25.    Особенности организации управления в различных организационно-правовых 

формах. 
26.    Распространение информационных технологий в организационном опыте. 
27.    Возрастание роли инноваций и предпринимательства. 
28.    Организации будущего: виды, свойства. 
29.    Внутригрупповые и межгрупповые конфликты и способы их разрешения. 
30.    Формализация организационных процессов: методы разработки основных до-

кументов организации, регулирующих поведение. 
31.    Личность и поведение в бюрократической организации: сильные и слабые 

стороны бюрократии. 
32.    Внутренний корпоративный устав организации и его разработка. 
33.    Особенности материального и нематериального стимулирования труда. 
34.    Работа менеджера с неформальными группами. 
35.    Стилевые характеристики поведения менеджера. 
36.    Формальные коммуникации в организации: цели и возможности формализа-

ции делового общения. 
37.    Организационно-культурные регуляторы поведения. 
38.    Этический кодекс организации. 
39.    Организационное поведение на разных стадиях жизненного цикла организа-

ции. 
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40.    Управление карьерой сотрудников в организациях с развитой корпоративной 
культурой. 

41.    Технология переговоров и организационное поведение участников. 
42.    Национальные и корпоративные особенности в деловом этикете. 
43.    Особенностимежкультурного  общения. 
44.    Типы взаимоотношений в коллективе и роль руководителя. 
45.    Частная жизнь делового человека. 
46.    Протокол и этикет для деловых людей. 
47.    Речевой этикет и культура общения. 
48.    Этика взаимных отношений. 
49.    Рациональное оправдание безнравственного поведения в сфере деловых взаи-

моотношений. 
50.    Особенности профессиональной этики. 
51.    Отличительные черты этикета в компаниях с разной организационной культу-

рой. 
52.    Трудности служебной коммуникации. 
53.    Коммуникативные трудности оптимизации делового общения. 
54.    Служебный этикет. 
55.    Сравнительный анализ делового этикета в различных странах. 
56.    Анализ делового этикета на примере компании. 
57.    Этикет на официальных мероприятиях. 
58.    Этические нормы поведения на примере компании. 
 
5.5.Самостоятельная работа 

№ раздела (темы) Виды самостоятельной работы Количество ча-
сов 

 ОФО  ЗФО 
Тема 1-10 ОФО 

Тема 4,5,9, 10 ЗФО 
Подготовка к семинару 20 12 

Тема 1-10 Изучение специальной методической литера-
туры 

12 52 

Тема 1-10 Подготовка курсовой работы 20 20 
Тема 1,2,5 для ОФО 
Тема 1,5 для ЗФО 

Подготовка презентации 6 4 

Тема 1-10 Подготовка к экзамену 26,2 8,2 
 Общий объем, час 84,2 96,2 

 
 

№ раздела (темы) Виды самостоятельной работы Количество ча-
сов 

 ОФО ЗФО 
Тема 1-5 ОФО 
Тема 4,5 ЗФО 

Подготовка к семинару 40 20 

Тема 1-5 Изучение специальной методической литературы 60 71,7 
Тема 1-5 Подготовка курсовой работы 20 40 
Тема 3-4 Подготовка презентации 4 4 

 ИТОГО В ТРИМЕСТРЕ 124 135,7 
Раздел 2  

Тема 6-10 ОФО 
Тема 9,10 ЗФО 

Подготовка к семинару 17 20 

Тема 6-10 Изучение специальной методической литературы 20,7 31,7 
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Тема 6-10 Подготовка курсовой работы 20 20 
Тема 1-10 Подготовка к экзамену 26,5 26,5 

 ИТОГО В ТРИМЕСТРЕ 84,2 98,2 
 Общий объем, час 208,2 233,9 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

-использование дистанционных технологий в рамках ЭИОС. 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ разде-
ла (темы) 

Вид заня-
тия (ЛК, 

ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и актив-
ные образовательные технологии 

Количество часов 
ОФО ЗФО 

1 С Компьютерная презентация 2 2 
2 С Компьютерная презентация 2 - 
5 С Компьютерная презентация 2 2 

Практическая подготовка обучающихся 
№ разде-
ла (темы) 

Вид занятия  Виды работ Количество 
часов 
ОФО 

Количество 
часов 
ЗФО 

- - - - - 
- - - - - 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕ-

КУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Фонд оценочных средств(оценочные материалы) для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по дисциплине приводятся в приложении к рабочей про-
грамме. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Основная литература: 
1. Фролов, Ю. В.  Теория организации и организационное поведение. Методоло-

гия организации : учебное пособие для вузов / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09522-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452972  

2. Мардас, А. Н.  Теория организации : учебное пособие для вузов / А. Н. Мардас, 
О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06344-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452089  
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3. Кочеткова, А. И.  Организационное поведение и организационное моделирова-
ние в 3 ч. Часть 3. Комплексные методы адаптивного организационного поведения : учеб-
ник и практикум для вузов / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-08250-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452255  

4.Мкртычян, Г. А.  Организационное поведение : учебник и практикум для вузов / 
Г. А. Мкртычян. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-9916-8789-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470080  

8.2. Дополнительная литература: 
1. Басенко, В. П. Теория организации и организационное поведение [Электрон-

ный ресурс] : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 
магистратуры «Менеджмент» (программа «Общий и стратегический менеджмент») / В. П. 
Басенко, В. А. Дианова. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 65 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78043.html 

2. Киселева М.М. Теория менеджмента: организационное поведение [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Киселева М.М.— Электрон.текстовые данные.— Новоси-
бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016.— 87 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/91553.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Войтина, Ю. М. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 
М. Войтина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 115 c. — 978-5-4486-0457-7. — Режим досту-
па:http://www.iprbookshop.ru/79817.html 

 
8.3. Программное обеспечение   
1. Пакет программ MicrosoftOffice 
2. 7-ZIP 
3. ARISExpress 
4. MicrosoftWindows 
5. Антивирус 
8.4. Профессиональные базы данных  
1. База данных «Корпоративный менеджмент. Библиотека управления» www.cfin.ru 
2. «Стратегическое управление и планирование», http://stplan.ru// 
3. База данных по бизнес-планированию https://biznesplan-primer.ru/ 
8.5. Информационные справочные системы. 
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс», http://www.consultant.ru/ 
 
8.6. Интернет-ресурсы 
1. http://window.edu.ru/ 
2. http://projectimo.ru/ 
3. http://www.finansy.ru/ 
4.  www.eup.ru 

 
Периодические издания: 
1. Менеджмент и бизнес-администрирование - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45521.html 
2. Экономика и менеджмент систем управления. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34060.html 
3. Экономика и современный менеджмент: теория  и практика. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48512.html 
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4. Вестник Московского университета. Серия 24. Менеджмент. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59554.html 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины  
Методические указания для подготовки к лекции 
Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как 

проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особен-
ностей обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а 
также существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объек-
тивность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к занятиям семинарского ти-
па. Проблемы, поставленные в ней, на занятии семинарского типа приобретают конкрет-
ное выражение и решение.  

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели 
и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результа-
там освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и 
определения.  

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 
промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение 
самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом и 
рабочей программой по дисциплине (п. 5.5). 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, ка-
ким образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой АНО 
ВО СКСИ, в том числе ее электронными ресурсами, а также сделает акцент на привлече-
ние ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных для изучения дисциплины.   

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:   
– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся;   
– особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидак-

тических методов;   
– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   
– временем, отведенным на изучение того или иного материала;   
– уровнем подготовленности обучающихся;  
– уровнем  материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных посо-

бий, технических средств. 
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концен-

трируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах.  
Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Проблемный 

стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и 
их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопо-
ставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся пу-
тем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. Во время лекционных заня-
тий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на 
формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, 
выводы и практические рекомендации.    

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную рабо-
ту. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установ-
ленном порядке преподавателю.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  
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Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фак-
тов источника.  

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-
ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-
ствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготов-
ке к занятиям семинарского типа. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, 
вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

 
Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа  
Основное назначение занятий семинарского типа заключается в закреплении полу-

ченных теоретических знаний. Для этого студентам предлагаются теоретические вопросы 
для обсуждения (если это семинарское занятие) и задания для практического решения (ес-
ли это практическое занятие). Кроме того, участие в практических занятиях предполагает 
отработку и закрепление студентами навыков работы с информацией, взаимодействия с 
коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения 
дискуссий и т.п.).   

При подготовке к занятий семинарского типа можно выделить 2 этапа:  организаци-
онный;  закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включа-
ет: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы;  
составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подго-
товки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.  
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнитель-

ной). Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 
только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в кон-
тексте контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. Перечень теоретических вопросов по каждой теме, на которые 
студенты должны обратить особое внимание, определяется преподавателем, ведущим со-
ответствующее занятие, и заранее доводится до сведения обучающихся.  

Задачи, практические задания, представленные по дисциплине, имеют практико-
ориентированную направленность.   

Решение задачи может быть представлено в письменной или устной форме. В случае 
вариативности решения задачи следует обосновать все возможные варианты решения.     

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внима-
ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-
яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-
тических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запом-
нить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разо-
браться в иллюстративном материале, задачах.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре занятий семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы:  
1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, воз-
никших у студентов при подготовке к занятию;  2) исходный контроль (тесты, опрос, про-
верка письменных домашних заданий и т.д.), коррекция знаний студентов; 3) обучающий 
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этап (предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению заданий, вы-
полнения методик и др.); 4) самостоятельная работа студентов на занятии; 5) контроль ко-
нечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап.   

Назанятий семинарского типа могут применяться следующие формы работы: фрон-
тальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; групповая - одна и та же работа 
выполняется группами из 2-5 человек; индивидуальная - каждый студент выполняет ин-
дивидуальное задание.   

Формазанятий семинарского типа: 1) традиционная путем теоретического обсужде-
ния спорных вопросов темы путем проведения устного опроса студентов: 2) интерактив-
ная (техника «мозгового штурма», работа в малых группах и пр).   

Техника «мозгового штурма» 
В целях погружения студентов в тему используется техника «мозгового штурма» по 

наиболее дискуссионному вопросу темы, не имеющему однозначного решения. Цель про-
ведения мозгового штурма в начале занятия заключается в вовлечении в процесс обучения 
всех слушателей аудитории и активизации их мыслительной деятельности, диагностиро-
вании опыта и знаний студентов.  

В результате участия в мозговом штурме студентами отрабатываются навыки полу-
чения и работы с информацией (в частности, студентами осуществляется анализ получен-
ных ответов, выделение сведений, имеющих и не имеющих отношение к обсуждаемой 
проблеме, обнаружение существующих проблем и пробелов, проводится классификация 
сведений по различным основаниям), а также навыки взаимодействия с коллегами (сту-
дентами) предоставляется возможность оценить собственную точку зрения и услышать 
позиции других обучающихся). Продолжительность – 15-20 минут.  

Работа в малых группах 
Работа в малых группах используется для коллективного поиска правильного вари-

анта или нескольких вариантов предложенных к данной теме блоков вопросов, заданий. С 
этой целью преподавателем студенты разбиваются на малые рабочие группы в составе не 
более 3 человек и им предлагаются для обсуждения и решения проблемы. По окончании 
работы в малой группе студенты презентуют полученные результаты и обсуждают их с 
другими студентами в формате комментирования либо дискуссии. В результате участия в 
работе в малых группах студентами отрабатываются навыки получения, обмена и работы 
с информацией, а также профессионально значимые навыки взаимодействия с другими 
лицами в форме сотрудничества, активного слушания, выработки общего решения и др. 
Продолжительность – 1-1,5 часа.   

В течение занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавате-
лем, выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента. Для усиления про-
фессиональной направленности занятий семинарского типа возможно проведение бинар-
ных занятий, построенных на основе межпредметных связей. На таких занятиях результа-
ты практических заданий, полученных по одной дисциплине, являются основой для их 
выполнения по другой дисциплине. 

 
Методические указания по выполнению практических заданий на практиче-

ских занятиях 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 
учебной  дисциплины.  

Целями практических занятий является закрепление теоретических знаний студен-
тов и приобретение практических навыков в профессиональной  сфере деятельности. 
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Для решения практических заданий студенту необходимо изучить теоретический 
материал (лекционный материал, учебную и практическую литературу) по теме практиче-
ской работы. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения анали-
зировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть аргументи-
рованным, ответы на задания представлены полно. 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического занятия, 
ставятся конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе выполнения практического 
занятия. Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким теоретическим 
материалом, касающимся практического занятия. Затем осуществляется контроль пони-
мания обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор решения типовой 
задачи практического занятия. В том случае, если практическое занятие не содержит рас-
четного задания, а связано с изучением и анализом теоретического материала, необходимо 
более подробно остановиться на теоретических сведениях и ознакомиться с источниками 
литературы, необходимыми для выполнения данного практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать после-
довательность действий при использовании наиболее распространенных методов и делать 
выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное иссле-
дование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны спо-
собствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой практи-
ческого занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении поставленных 
перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в себя рассмот-
рение теоретических основ и примера расчета, выдачу многовариантного задания и инди-
видуальное самостоятельное выполнение обучающимся расчетов. Освоение методики 
расчета осуществляется во время проведения практических занятий, далее самостоятельно 
обучающиеся выполняют расчетные работы в соответствии заданиями. 

Студент последовательно выполняет выданные ему преподавателем задания. 

В случае возникновения затруднений, студент может обратиться к преподавателю за 
помощью. 

 
Методические указания для выполнения самостоятельной работы 
Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в продолже-

нии изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятель-
ного анализа литературы.  

Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во вне-
аудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литерату-
ры. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с классическими тео-
ретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками литературы, стать-
ями в периодических изданиях, справочных правовых системах.  

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирова-
ние с возможным последующим его обсуждением на занятия семинарского типа, на науч-
ных семинарах и в индивидуальных консультациях с преподавателем.  Формы конспекти-
рования материала могут быть различными.     

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются теоре-
тические опросы, которые осуществляются преподавателем на занятиях семинарского ти-



19 

 

па в устной форме, преследующие цель проверки знаний студентов по основным поняти-
ям и терминам по теме дисциплины. В случае представления студентом выполненного им 
в письменном виде конспекта по предложенным вопросам темы, возможна его защита на 
занятии семинарского типа или в индивидуальном порядке.    

Решение задач осуществляется студентами самостоятельно, результаты решения за-
дач представляются на занятии семинарского типа в устной форме, письменной форме, в 
формате работы в малых группах, участия в дискуссиях.  

В связи с тем, что работа с задачами осуществляется во внеаудиторное время, сту-
дент может пользоваться любыми источниками и должен представить развернутое, аргу-
ментированное решение каждой задачи.  

Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисци-
плине играет опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения пред-
лагается в замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе (самостоятель-
ное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алгоритмов действий, 
выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС предполагает следующие виды самостоя-
тельных работ: познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая подго-
товку докладов, выступлений на занятиях семинарского типа, подбор литературы по кон-
кретной проблеме, написание рефератов и др.; творческая самостоятельная работа, к ко-
торой можно отнести выполнение специальных творческих и нестандартных заданий.  

Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной работы – организо-
вать ее таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные способности каждого 
обучающегося, развить в нем познавательную потребность и готовность к выполнению 
самостоятельных работ все более высокого уровня. Студенты, приступая к изучению тем, 
должны применить свои навыки работы с библиографическими источниками и рекомен-
дуемой литературой, умение четко формулировать свою собственную точку зрения и 
навыки ведения научных дискуссий. Все подготовленные и представленные тексты долж-
ны являться результатом самостоятельной информационно-аналитической работы студен-
тов. На их основе студенты готовят материалы для выступлений в ходе практических за-
нятий. 

 
Методические указания по подготовке к тестированию 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность 
самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 
принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 
закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.  Для формирования заданий 
использована как закрытая, так и открытая форма. У студента есть возможность выбора 
правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных 
вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 
материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 
источников. 

Если какие–то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, 
следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве 
источника сведений.  

 
Методические указания по выполнению компьютерной презентации. 
Слово «презентация» обозначает представление, демонстрацию. Обычно для ком-

пьютерной презентации используется мультимедийный проектор, отражающий содержи-
мое экрана компьютера на большом экране, вывешенном в аудитории. Презентация пред-
ставляет собой совмещение видеоряда - последовательности кадров со звукорядом - по-
следовательностью звукового сопровождения. Презентация тем эффективнее, чем в боль-
шей мере в ней используются возможности мультимедиа технологий. 
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Презентация представляет собой последовательность слайдов. Отдельный слайд 
может содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук. 

С точки зрения организации презентации можно разделить на три класса: интерак-
тивные презентации; презентации со сценарием; непрерывно выполняющиеся презента-
ции. 

Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компьютером. В 
этом случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск ин-
формации, определяет время ее восприятия, а также объем необходимого материала. В 
таком режиме работает ученик с обучающей программой, реализованной в форме муль-
тимедийной презентации. При индивидуальной работе мультимедийный проектор не тре-
буется. Все интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются событи-
ями. Это означает, что когда происходит некоторое событие (нажатие кнопки мыши или 
позиционирование указателя мыши на экранном объекте), в ответ выполняется соответ-
ствующее действие. Например, после щелчка мышью на фотографии картины начинается 
звуковой рассказ об истории ее создания. Презентация со сценарием - показ слайдов под 
управлением ведущего (докладчика). Такие презентации могут содержать «плывущие» по 
экрану титры, анимированный текст, диаграммы, графики и другие иллюстрации. Поря-
док смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда определяет докладчик. 
Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации. В непрерывно вы-
полняющихся презентациях не предусмотрен диалог с пользователем и нет ведущего. 
Такие самовыполняющиеся презентации обычно демонстрируют на различных выставках. 

Создание презентации на заданную тему проходит через следующие этапы: 1) со-
здание сценария; 2) разработка презентации с использованием программных средств. 

Затем нужно выбрать программу разработки презентации. Каждая из существу-
ющих программ такого класса обладает своими собственными индивидуальными возмож-
ностями. Тем не менее между ними есть много общего. Каждая такая программа включает 
в себя встроенные средства создания анимации, добавления и редактирования звука, им-
портирования изображений, видео, а также создания рисунков. Программа PowerPoint, 
входящая в программный пакет MicrosoftOffice, предназначена для создания презентаций. 
С ее помощью пользователь может быстро оформить доклад в едином стиле, таким обра-
зом, значительно повысив степень восприятия предоставляемой информации аудиторией. 
Презентация или «слайд-фильм», подготовленная в PowerPoint, представляет собой по-
следовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения выступ-
ления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в демонстраци-
онный материал. При необходимости в презентацию можно вставить видеоэффекты и 
звук.  

 Основные приемы создания и оформления презентации 

Поставленная задача Требуемые действия 

Создать новую пре-
зентацию без помо-
щи мастера и приме-
нения шаблона 

Запустите PowerPoint. 
В окне диалога PowerPoint в группе полей выбора Создание пре-
зентациивыберитеНовая презентация. 

Выбрать разметку 
слайда 

В окне диалогаСоздать слайд выберите мышью требуемый вари-
ант разметки. 
После выбора Новая презентация окно диалога Разметка слайда 
появляется автоматически. Если Вы хотите сменить разметку 
имеющегося слайда, то выполните команду Фор-
мат/Разметкаслайда или воспользуйтесь пиктограммой, разме-

щенной в панели Форматирование . 
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Применить шаблон 
дизайна 

В меню Формат выберите команду Оформление слайда или вос-
пользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели Форматиро-

вание . 

Вставить новый 
слайд 

Откройте тот слайд, после которого Вы хотите вставить новый, и 
выполните команду Вставка/Создать слайд (Ctrl + M) или вос-
пользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели Форматиро-

вание . 

Переместиться меж-
ду слайдами  

Воспользуйтесь бегунком или кнопками вертикальной полосы 
прокрутки или клавишами PageDown, PageUp.  
Перемещая бегунок можно по всплывающей подсказке опреде-
лить, на каком слайде остановиться. 

Активизировать па-
нель Рисование 

Выполните команду Вид /Панели инструментов/Рисование 

Ввести текст в про-
извольное место 
слайда 

Выберите на панели Рисование инструмент Надпись-

ись  и установите текстовый курсор в нужное место или меню 
Вставка/Надпись. 

Отредактировать 
имеющийся текст 

Щелкните по тексту, установите текстовый курсор в нужное место 
и внесите исправления или добавления. 

Удалить текст вместе 
с рамкой 

Щелкните по тексту, затем щелкните непосредственно по рамке и 
нажмите клавишу Delete. 

Изменить шрифт или 
размер шрифта 

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или раскрывающимся 
списком шрифтов/размеров панели инструмен-

тов  

Изменить цвет 
шрифта 

Выполните команду Формат/Шрифт или выберите кнопку Цвет 

текста   панели Форматирование (Рисование). 

Выбрать стиль 
оформления шрифта  

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или кнопками  пане-

ли инструментов : полужирный, курсив, подчеркну-
тый, тень. 

Выровнять набран-
ный текст относи-
тельно рамки 

Воспользуйтесь командой Формат/Выравнивание/По левому 
краю (Ctrl + L); По центру (Ctrl + E); По правому краю (Ctrl + 
R); По ширине  или кнопками  панели инструментов 

 Форматирование. 

Выбрать цвет и тип 
линии для рамки, по-
добрать заливку 

Выделите рамку (или установите курсор в текст, введенный в рам-

ку) и выполните команду Формат/ …  В появившемся диало-
говом окне установите цвет заливки, тип линии и ее цвет. 
Также можно воспользоваться кнопками панели Рисование: 

 – заливка;   – цвет линии;   – тип линии. 

Активизировать па-
нель Автофигуры 

Выберите команду Вставка/Рисунок/Автофигуры или восполь-

зуйтесь кнопкой панели Рисование  

Нарисовать объект Активизируйте панель Рисование, выберите соответствующий 
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инструмент (линия, овал, прямоугольник и т.д.) и «растяните» фи-
гуру на слайде, протаскивая курсор. 

Изменить цвет объ-
екта 

Выделите объект и выполните команду Формат/ …  или  вос-
пользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

 – цвет линии. 

Настроить тень объ-
екта 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Стиль тени. 

Настроить объем 
объекта 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Объем. 

Повернуть объект на 
какой-либо угол 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование  
Действия/Повернуть/отразить/Свободное вращение, а затем 
переместите мышью угол объекта в направлении вращения. 

Сгруппировать объ-
екты 

Выделите все объекты, подлежащие группировке и выполните ко-
манду Группировка/Группировать контекстного меню выделен-
ных объектов. 

Художественная 
надпись 

Воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Добавить объект WordArt. 

Вставить звук Выберите команду меню Вставка/Фильмы и звук/Звук из кол-
лекции картинок; Звук из файла. 

Настроить анимацию В режиме слайдов щелкните объект, который хотите анимировать.  
В меню Показ слайдов выберите команду 

 или соответствующую коман-
ду контекстного меню выбранного объекта. Выберите нужные 
элементы панели Настройка анимации. 

Установить масштаб 
рабочего слайда в 
среде PowerPoint 

На панели Стандартная среды PowerPoint установить необходи-

мый масштаб просмотра из раскрывающегося списка  

Способ представле-
ния документа (т.е. 
презентации .ppt) в 
окне приложения 
PowerPoint 

Документ PowerPoint может отображаться в окне приложения 
тремя способами: в виде слайдов, в режиме структуры, в режиме 
сортировщика слайдов.   
Для изменения способа представления достаточно выбрать соот-
ветствующую команду в меню Вид  или щелкнуть по одной из 
трех кнопок в левой части горизонтальной полосы прокрутки: 

 – показ слайдов (с текущего слайда); 

 – обычный режим; 
 – режим сортировщика слайдов. 

Провести демонстра-
цию 

Выполните команду Вид/Показ слайдов (F5) или воспользуйтесь 

кнопкой . 

Перейти к следую-
щему слайду в про-
цессе демонстрации 

Воспользуйтесь щелчком мыши,   
клавишами Enter, Пробел; 
PageDown, PageUp или клавиши навигации курсора ():  пе-
реход вперед/назад по галерее слайдов; 
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Home – переход к самому первому слайду; 
End – переход к самому последнему слайду. 

Провести демонстра-
цию, не запус-
кая  PowerPoint 

Найдите свой файл, выделите и вызовите контекстное меню нажа-
тием правой кнопки мыши. В контекстном меню выберите коман-
дуПоказать.  

Сохраняется презентация в файле с расширением .ppt. 
 
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Тео-

рия организации и организационное поведение» 
Цели, задачи курсовой работы и требования, предъявляемые к ней. 
Курсовая работа – это самостоятельный исследовательский труд студента, выпол-

ненный на основе использования научных, учебных, методических, информационных ис-
точников, фактических материалов финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
функционирующих в условиях рыночных отношений. 

Целью курсовой работы является закрепление, углубление, систематизация, обоб-
щение знаний по дисциплине: обучение студентов самостоятельно применять приобре-
тенные знания для решения конкретных практических задач в области управления, приви-
тия навыков производства расчетов и обоснования принимаемых решений. 

Написание курсовой работы требует от студента проявление личной инициативы. 
В этом главное отличие данной формы обучения от лекционных, практических, семинар-
ских и других занятий. 

Курсовая работа представляет собой одну из форм научно-исследовательской рабо-
ты студентов. Выполнение курсовой работы предполагает включение элементов самосто-
ятельных исследований с применением ряда конкретных методов: классификации, стати-
стического наблюдения, сравнительного и факторного анализа, экономико-
математических, аналитических и другие. 

1.2 Структура курсовой работы 
Курсовая работа должна содержать составные элементы в соответствующей после-

довательности: 
– рецензию научного руководителя; 
– титульный лист; 
– содержание (оглавление); 
– введение; 
– основную часть; 
– заключение; 
– список использованной литературы; 
– приложения. 
2 Содержание курсовой работы 
2.1 Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и содержит информа-

цию, необходимую для регистрации работы и ее проверки: 
– наименование Вуза; 
– наименование кафедры; 
– наименование дисциплины, по которой выполняется курсовая работа; 
– название темы работы; 
– данные о студенте, (Ф.И.О., факультет, курс, группа); 
– данные о научном руководителе (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность); 
– место и год выполнения курсовой работы. 
Образец оформления титульного листа курсовой работы приведен в приложении 2. 
2.2. Содержание   



24 

 

Содержание курсовой работы отражает в строгой последовательности расположе-
ние всех составных частей: введение, наименования всех вопросов, заключение, список 
использованной литературы, приложения. 

По каждой части в оглавлении отмечаются номера страниц, соответствующие 
началу конкретного элемента курсовой работы. 

2.3 Введение 
Введение курсовой работы, как правило, имеет объем 1,5-2 страницы. Введение 

должно кратко и емко содержать оценку современного состояния проблемы, основания и 
исходные данные для изучения темы. 

Во введении необходимо отразить: 
– актуальность исследуемой темы, ее теоретическую значимость и практическую 

целесообразность в условиях перехода к рыночным отношениям. Здесь коротко характе-
ризуется современное состояние проблемы в теоретическом и практическом направлени-
ях, дается описание рассматриваемого рынка товаров и услуг в зоне обслуживания иссле-
дуемого предприятия; 

– объект исследования, на материалах которого выполнена работа; 
– временные рамки исследования; 
– целевую установку и задачи, поставленные в работе для достижения намеченной 

цели; 
– теоретическую и методическую основы работы (законодательные и нормативные 

акты, совокупность общенаучных  и специальных методов исследования, применявшиеся 
в работе, пакеты прикладных программ для компьютерной обработки данных и т.д.); 

- информационную базу исследования; 
– структуру курсовой работы. 
2.4. Основная часть курсовой работы 
Основная часть курсовой работы состоит из совокупности теоретических и практи-

ческих вопросов, предусмотренных планом. 
В зависимости от конкретной направленности и специфики темы курсовой работы 

теоретические аспекты могут быть изложены в двух-трех вопросах. Здесь рекомендуется 
охарактеризовать основные положения исследуемых вопросов в теоретическом и практи-
ческом аспектах. При разработке этих вопросов дается обоснование актуальности рас-
сматриваемой проблемы, отражаются определения экономических категорий и понятий, 
применявшихся в работе, раскрываются сущность, содержание, направления, цели, задачи 
исследуемой проблемы. Все это производится с учетом действующих законодательных и 
нормативных актов, статистической информации различных уровней управления. 

Расчетно-практическая часть начинается с вопроса «Организационно-
экономическая характеристика объекта исследования». Здесь студент должен охарактери-
зовать отрасль, в которой функционирует исследуемое предприятие, форму собственности 
и форму хозяйствования предприятия, поставщиков ресурсов, маркетинговых посредни-
ков, основных конкурентов, потребителей. Целесообразно привести схему организацион-
ного построения аппарата управления предприятия, отразить функции отдельных подраз-
делений аппарата управления, привести основные показатели предприятия (емкость рын-
ка, объем спроса, объем продаж, сумму и уровень валовых доходов, общих издержек, 
прибыли, заработной платы, показатели конкурентоспособности, численность работников 
и др.) и их динамику. 

Период исследования выбирается исходя из конкретной направленности деятель-
ности предприятия, времени его существования, возможности получения необходимой 
информации и ряда других факторов. Целесообразно исследовать практический материал 
за последние три года. Однако возможно исследования в работе проводить в рамках двух 
лет поквартально, либо в течение одного года помесячно и. т. п. 

Далее студент выявляет проблемы по теме курсовой работы и разрабатывает реко-
мендации и предложения по устранению выявленных негативных тенденций, моментов, 
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отдельных недостатков, по использованию внутренних и внешних возможностей, зару-
бежного и отечественного опыта работы для более быстрого эффективного приспособле-
ния к рыночным условиям. 

Закончить расчетно-практическую часть курсовой работы возможно организацион-
ными выводами, путями решения соответствующих проблем схематично в форме табли-
цы, в первой колонке которой приводятся проблемы или результаты до внедрения соот-
ветствующих мероприятий исследуемого предприятия, во второй колонке – пути решения 
проблем или результаты после реализации мероприятий, в третьей колонке – примечания. 

2.5. Заключение 
Здесь студент в сжатой форме излагает общую оценку полученных результатов ис-

следования в курсовой работе. 
Студент должен показать, как выполнены те цели и задачи, которые поставлены в 

курсовой работе. Заключение включает в себя краткие выводы по содержанию каждого 
вопроса работы, положительные и отрицательные моменты в деятельности предприятия 
по изучаемой проблеме. 

Исходя из положительных тенденций и негативных моментов, студент должен от-
разить предложения, рекомендации по достижению необходимой эффективности работы 
предприятия, по получению желаемых конечных результатов хозяйственно-финансовой 
деятельности. Например, максимально возможной прибыли, целесообразной заработной 
платы и др. 

Выводы и предложения должны быть емкими по содержанию и краткими по фор-
ме, обоснованы соответствующими аргументами и фактами. 

На последней странице списка использованных источников и литературы после его 
окончания студент должен поставить свою подпись и дату завершения написания курсо-
вой работы. 

2.6. Список использованных источников и литературы 
Список использованных источников и литературы – это сведения о литературных 

источниках, использованных при выполнении курсовой работы. 
Список использованных источников и литературы приводится сразу после текста 

заключения и оформляется  с новой страницы после заголовка «Список использованных 
источников и литературы». 

Перечень использованных литературных источников целесообразно приводить по 
типам и значимости документов в следующей последовательности: 

а) законодательные и нормативные акты федерального значения в хронологиче-
ском порядке; 

б) законодательные и нормативные документы республиканского значения в хро-
нологическом порядке; 

в) законодательные и нормативные материалы регионального значения в хроноло-
гическом порядке; 

г) документы и материалы местных органов власти в хронологическом порядке; 
д) ведомственные документы в хронологическом порядке; 
е) монографии, книги, статьи и т.д. приводятся в алфавитном порядке. 
ж) информация из интернета, телевидения, радио и др.  
Список использованных источников и литературы должен составляться единооб-

разно, нумерация делается сплошной от первого и до последнего названия. 
Подзаголовки отдельных типов документов делаются следующие.  
1. Источники: опубликованные; неопубликованные. 
2. Литература. 
3. Справочная литература. 
Монографии, книги, статьи приводятся в алфавитном порядке фамилий авторов 

или их названий. Если авторов больше четырех, то указывают фамилии первых трех авто-
ров с добавлением слов «и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющих на 
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титульном листе фамилий авторов, включаются в общий список по алфавитному распо-
ложению заглавия.    

По каждому источнику отражаются фамилия, инициалы автора, полный заголовок 
книги или статьи, место издания, наименование издательства, год издания, количество 
страниц. При составлении списка используемых источников необходимо пользоваться 
ГОСТ 7.1-2008 

2.7. Приложения 
Приложения приводятся после списка использованной литературы. Они содержат 

справочный материал, служащий исходной базой для расчетов и вычислений, а также не-
обходимую дополнительную информацию: 

– промежуточные доказательства, формулы; 
– таблицы и иллюстрации вспомогательного характера; 
– протоколы и акты испытаний и обследований; 
– описание оборудования, используемого при проведении испытаний, эксперимен-

тов, измерений; 
– заполненные формы важнейших документов, учетных регистров, отчетности; 
– методики описания алгоритмов, программ, для решения задач при помощи ком-

пьютерной техники; 
– акты о внедрении результатов исследований.  
Каждое приложение начинается с нового листа, с указанием в правом верхнем углу 

«Приложение». Ниже приводится тематическое заглавие, характеризующее его содержа-
ние. Если в курсовой более одного приложения, все приложения нумеруются цифрами 
(без номера «№»), например, «Приложение 3». Приложения являются обоснованием и 
развитием конкретных цифровых данных, расчетов и т. п., приведенных в тексте работы. 
Поэтому, когда в тексте курсовой  работы отражается какая-либо информация из прило-
жения, то делается ссылка на номер соответствующего приложения, например., см. При-
ложение 7. Приложений, не нашедших отражение в тексте работы, быть не должно. 

3. Выбор темы курсовой работы и сроки ее выполнения 
Тема курсовой работы должна соответствовать требованиям науки и практики, 

возможностям функционирования предприятий в условиях рыночных отношений. Она 
должна быть актуальной, т. е. посвящена исследованию важных в теоретическом и прак-
тическом отношениях вопросов теории организации и менеджмента, отражать соответ-
ствующие проблемы теории и практики теории организации, менеджмента, управления 
персоналом, решение которых позволит вскрыть резервы и получить желаемые результа-
ты.     

Студенты-заочники выбирают тему на соответствующем курсе с учетом места ра-
боты, занимаемой должности, других обстоятельств. Выбор темы  возможен по желанию 
студента, но с согласия научного руководителя курсовой работы. 

В случае, когда студент не находит в рекомендованном кафедрой списке тем кур-
совых работ тему, он вправе предложить свою, которая ему интересна и близка, по кото-
рой у него уже имеется собранный определенный материал, с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Если тема соответствует требованиям, предъявляемым к 
тематике курсовых работ, кафедра может утвердить тему для исследования. 

Руководитель оказывает помощь студенту в разработке плана курсовой работы, ре-
комендует литературу, справочные материалы и другие источники информации, проводит 
беседы, дает по мере необходимости консультации, а также проверяет ход выполнения 
работы, при необходимости знакомится с ее черновым вариантом и определяет пути 
устранения недостатков и упущений. 

4. Подбор литературных источников 
После утверждения заявления на курсовую работу студент приступает к подбору 

необходимой по теме работы литературы. 
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Поиск литературы удобнее всего начинать с просмотра библиотечных и кафед-
ральных каталогов. Кроме алфавитного каталога, которым чаще всего пользуются студен-
ты, в крупных библиотеках имеется систематический и предметный каталоги, по которым 
в начальной стадии работы легче подобрать литературу. 

Необходимую литературу можно подобрать, просмотрев последние номера специ-
альных журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем 
году в журнале. Нередко в конце монографии приводятся библиографические указатели, 
из которых можно выбрать то, что непосредственно относится к теме работы. Наконец, 
при изучении литературы по теме источниками дополнительной литературы могут слу-
жить ссылки на работы других авторов. Дополнительная литература может быть подобра-
на студентом самостоятельно в библиотеке ВУЗа, в районных, городских, краевых, ведом-
ственных, республиканских библиотеках. 

Для выполнения курсовой работы должна быть использована литература послед-
них лет издания, имеющая рыночное содержание, как зарубежных, так и отечественных 
авторов. Подбор литературы завершается составлением её списка. 

5. Составление плана курсовой работы 
Студент должен представить своему руководителю развернутый план курсовой ра-

боты. 
Исходя из данных предварительного изучения литературных источников, опыта 

практической работы, студент может самостоятельно определить название отдельных во-
просов курсовой работы. 

Как правило, основная часть курсовой работы состоит из трех - четырех вопросов. 
Однако структура курсовой работы может быть отличной от предлагаемой. В целях выбо-
ра наилучшего варианта студенту целесообразно составлять несколько различных вариан-
тов структуры работы и после согласования со своим руководителем определить оконча-
тельную его редакцию. 

В процессе выполнения курсовой работы план может уточняться, конкретизиро-
ваться. Все изменения плана в обязательном порядке согласовываются с руководителем. 

Список использованных в курсовой работе литературных источников содержит, 
как правило, не менее 20 наименований. 

6. Написание и оформление курсовой работы 
6.1 Написание курсовой работы  
Прежде чем приступить к написанию курсовой работы, следует внимательно про-

смотреть все имеющиеся рабочие записи, сделанные при изучении законодательных ак-
тов, литературных источников, ведомственных материалов, а также собранную статисти-
ческую информацию, подготовленные аналитические таблицы, графики, диаграммы и др., 
проверить правильность их группировок по части отнесения к конкретным параграфам 
курсовой работы. 

Написание работы, как правило, начинают с теоретической части, которая должна 
излагаться своими словами. Если приводятся отдельные выписки из книг, брошюр, жур-
налов, газет и других источников, то необходимо делать ссылку на источники.  

Студенту следует иметь в виду, что для написания текста курсовой работы должны 
отбираться основные положения и показатели, дающие возможность наиболее полно рас-
крыть исследуемые вопросы. 

Излагая текст курсовой работы, необходимо обеспечить последовательное, четкое 
и ясное изложение сущности рассматриваемых вопросов. Приводимые материалы в пара-
графах должны быть логически взаимосвязаны, каждый последующий материал должен 
являться продолжением предыдущего и вытекать из его приведенных положений, реко-
мендаций, выводов и т. п. Фразы, формулировки должны быть точными, простыми, изло-
жены грамотно.  
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Каждый вопрос делится на совокупность абзацев. Каждая страница работы содер-
жит несколько абзацев, которые должны быть связаны единством мысли и объединены 
кругом рассматриваемых вопросов.  

Для того, чтобы курсовая работа была написана четко, ясно, грамотно, студенту 
необходимо неоднократно перечитывать абзацы, фразы, формулировки слов и т. д., по 
надобности вносить соответствующие поправки, корректировки, дополнения и т. п. В ра-
боте не должны иметь место орфографические, синтаксические, редакционные и другие 
ошибки. Внесение в текст пропущенных букв, слов, исправлений должно производится 
тем же цветом, каким написана вся курсовая работа. 

Особенно тщательно проверяется цифровая информация, даты, наименования, спе-
циальные и иностранные термины и т. д. За правильность всех приведенных данных и 
принятых решений отвечает студент, как автор курсовой работы. 

6.2. Ссылки 
Ссылки на литературу  могут быть внутритекстовые и подстрочечные. Во внутри-

текстовых ссылках на источник после упоминания о нем или после цитаты на него в ко-
сых скобках ставится номер, под которым этот источник значится в общем списке. 
Например: «Ф. Котлер /4/ считает, что прогноз сбыта…». 

Если ссылаются на конкретные страницы источника, то после порядкового номера, 
обозначающего номер источника в общем списке литературы, указывается номер страни-
цы. Например: Й. Ворст, П. Ревентлоу отмечают, что     «Показатели прибыли, несомнен-
но, создают впечатление стабильного развития предприятия с постоянным незначитель-
ным приростом дохода» /15, с. 16/. 

Подстрочная ссылка располагается внизу страницы и пишется или печатается через 
один интервал. В ней указывается фамилия автора, наименование книги, брошюры и т. д., 
место и наименование издательства, год и номер страницы. При ссылках на журнальные 
статьи указывается еще и номер журнала, а на газетные статьи – число и месяц выхода га-
зеты. 

Если на одной странице курсовой работы приводятся подряд несколько ссылок на 
одну работу, то при повторных ссылках указывается в косых скобках номер, под которым 
значится этот источник, и указывается номер страницы, с которой заимствована цитата. 

6.3. Таблицы и иллюстрации 
Цифровой материал, имеющийся в работе целесообразно оформлять в форме таб-

лиц. Таблицы, по возможности, не должны быть громоздкими, чтобы можно было быстро 
и легко понять значение помещенной в них информации. Таблица располагается в курсо-
вой работе непосредственно после текста, в котором она упоминается первый раз или на 
следующей странице. На все таблицы должна быть ссылка в работе.   

Аналитические таблицы должны быть пронумерованы и иметь заглавие, кратко и 
ясно характеризующее их содержание. Нумерация таблиц может быть сквозной по всей 
курсовой работе. Над таблицей слева пишется слово «Таблица» и ее порядковый номер, а 
справа - ее название, например: Таблица 8 –  Динамика основных показателей деятельно-
сти предприятия.  

Точка в конце названия таблицы не ставится. 
Ссылки на таблицу следует делать безсокращениями слов, например: см. таблицу 

8. Знак «№» перед порядковым номером таблицы   н е   с т а в и т с я. 
Все графы (колонки) в таблице должны иметь порядковую нумерацию. Заголовки в 

отдельных графах (колонках) сказуемого таблицы следует писать кратко и понятно, не 
допускается сокращение отдельных слов, кроме общепринятых. В таблице обязательно 
указываются единицы измерения, периоды времени (год, квартал, месяц и т. д.) и другие 
данные, четко и правильно раскрывающие основное ее содержание. В каждой таблице 
необходимо делать ссылки, откуда взяты цифровые данные, а подзаголовки – со строч-
ных, если они составляют одно предложение с заголовком. Если подзаголовки имеют са-
мостоятельное значение, то их пишут с прописной буквы.  
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При необходимости нумерация показателей или других данных, с левой стороны 
таблицы указываются порядковые номера в графе перед их наименованием. Если цифро-
вые данные в графах таблицы имеют различные единицы измерения (кг, руб., шт., про-
центы и т. д.), то единицы измерения указывают в заголовке каждой графы.  

Если все показатели таблицы имеют одноименную единицу измерения, например, 
тыс. руб., то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещается над таблицей 
(под заголовком таблицы в правом верхнем углу). 

Если в таблице преобладает одна единица измерениям, но есть показатели с други-
ми размерностями, то над таблицей помещается доминирующая единица измерения, а 
названия других единиц измерения приводятся в заголовках соответствующих граф. 

Дробные числа приводятся цифрами, как правило в виде десятичных дробей. В 
графах таблиц не должно быть свободных мест, даже если данные отсутствуют. В этом 
случае необходимо ставить тире или писать слово «нет». 

Оформление таблиц требует аккуратности и точности. Если расчеты ведутся с точ-
ностью до одной сотой, то при отсутствии сотых долей после запятой ставится нуль, 
например: 105,10% или 98,00% и т. д. с точностью до одной десятой, тысячной.  

Цифры по строкам таблицы следует располагать так, чтобы в ниже идущих строч-
ках под цифрами отражающими, например, десятки, находились цифры, отражающие со-
ответствующий разряд, т. е. десятки под десятыми долями – десятые доли и т. д.  

Громоздкие таблицы и большие по объему материалы графического характера 
(схемы, графики, рисунки и др.) целесообразно помещать в конце работы, как приложе-
ния. В приложении выносятся подробные математические выкладки, текст вспомогатель-
ного характера, если они перегружают основной текст, мешают развитию основных по-
ложений, закрывают их и т. д. 

Вся приведенная в курсовой работе цифровая информация (отчетные, плановые, 
самостоятельно рассчитанные показатели) должна быть проверена с технической и логи-
ческой сторон.   

Особую наглядность и выразительность отдельным характеристикам курсовой ра-
боты дает иллюстрированный материал: диаграммы, графики, компьютерные распечатки, 
рисунки, фотографии и т. д. Все эти иллюстрации именуются рисунками и нумеруются по 
всей работе сквозным порядком или по отдельным главам (отдельно от нумерации таб-
лиц). 

Надписи под рисунками следует размещать горизонтально, без рамок, вблизи эле-
мента, к которому они относятся. Каждый рисунок должен иметь краткое содержательное 
название, которое помещается под рисунком в следующем порядке: условно сокращенное 
название иллюстрации «Рисунок», порядковый номер цифрами без знака номер «№», и 
далее название иллюстрации. Подпись названия начинается с заглавной буквы, в конце 
точка не ставится, например: Рисунок 5 – График спроса. 

Если в работе одна иллюстрация, то ее можно не нумеровать. В случае,  когда ил-
люстрация не уменьшается на одной странице ее переносят на другие.  

Все иллюстрации должны выполняться на стандартных листах формата А4 и раз-
мещаться так, чтобы их было удобно видно без поворота курсовой работы. В случае если 
поворот работы неизбежен, то размещение таблицы, фотографии графика и т. д. надо ори-
ентировать так, чтобы для ее просмотра курсовая работа разворачивалась по часовой 
стрелке. 

 При размещении иллюстраций не допускаются «разрывы». Если на странице с 
текстом все же не хватает места для полного размещения таблицы, диаграммы, фотогра-
фии, рисунка и т. д., то их следует переносить на следующую страницу. Например, на 
странице 29, где в порядке последовательности изложения материала невозможно поме-
стить таблицу 8, т. к. до конца осталось только 3–4 строчки, то там, где должна была 
начинаться таблица 8, указывается в скобках (см. таблицу 8 на стр.30). После этой записи 
на оставшемся месте до конца страницы пишется текст, который должен был излагаться 
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после таблицы 8. Сама же таблица 8 размещается с начала страницы 30. Далее, после раз-
мещения таблицы 8 на странице 30, если еще остается свободное место, там продолжается 
изложение последующего текста курсовой работы. Если таблица не умещается на одной 
странице полностью, то ее приводят с продолжением на других страницах. Название таб-
лицы на новой странице не повторяется, а пишется «Продолжение таблицы 8» или «Окон-
чание таблицы 8». 

Для того, чтобы правильно поместить таблицы, рисунки, диаграммы и т. д. на стра-
ницах курсовой работы, целесообразно посмотреть их размещение в соответствующей 
учебной, научной литературе текущего года издания.  

Иллюстрации (графики, рисунки, схемы и т. д.) выполняются от руки тушью, пас-
той или при помощи компьютера, чисто и аккуратно, с соблюдением соответствующих 
требований. Контуры букв, знаков, линий и т. д. должны быть четкими и ясными. 

После каждой таблицы, графика, диаграммы и т. д. должны излагаться основные 
выводы, суждения, предложения, основанные на конкретном цифровом материале.  

6.4 Сокращения 
В тексте курсовой работы не допускаются произвольные сокращения слов, кроме 

общепринятых. Так, не следует писать «ЧП» – вместо «частный предприниматель» и т. д. 
Общепринятыми сокращениями считаются такие слова и словосочетания как, 

например: и др. – и другие; и т. д. – и так далее; в т. ч. – в том числе и другие. 
Единицы измерения также можно писать сокращенно, например: тыс. – тысячи; 

млн. руб. – миллионы рублей; т – тонна; кг – килограмм; кбм или м3 – кубический метр и 
другие. 

Если в тексте цифровых показателей нет, то сокращения единиц измерения допус-
кать нельзя, например: 50 кг, но если во фразе должно быть слово «килограмм» без цифр, 
то оно пишется без сокращения. 

Числа до десяти, если они не относятся к единицам измерения, рекомендуется пи-
сать словами, а свыше десяти – цифрами, например, восемь сортов, 110 наименований и т. 
д. 

Порядковые номера заседаний конгрессов, съездов, конференций, кварталов года 
обозначаются римскими цифрами, наименование месяцев года в тексте курсовой работы 
пишут словами. 

Нельзя разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), отделять инициалы 
от фамилии, разделять составляющее одно число цифры, отделять символ процента, пара-
графа, номера, градусы от цифр. 

6.5 Формулы 
В случае использования математических формул, уравнений и т. д., необходимо 

дать разъяснение значению каждого символа в той последовательности, в какой они при-
ведены в формуле. Значение каждого символа раскрывается с новой строки. Формулы, 
уравнения располагаются на середине строки, а справа, в конце строки, на которой приве-
дена формула в круглых скобках, пишут порядковый номер формулы. Нумерация формул, 
уравнений может быть сквозной по тексту работы, или ограничиваться рамками парагра-
фа, например, сквозная нумерация формулы – (9); нумерация формулы из второго пара-
графа работы – (2.3.). Связывающие формулы, уравнения слова: где, как, следовательно, 
откуда и т. д., пишутся в начале следующей строки после строки, на которой приведена 
формула. Формулы, уравнения пишут разборчиво черной пастой, чернилами или тушью 
от руки, либо набираются на компьютере. 

6.6. Оформление курсовой работы  
1. Курсовая работа набирается и распечатывается на компьютере, на стандартных 

(нелинованных и без рамки) листах формата А4 (210 х 297 мм. Курсовая работа пишется 
или печатается только с одной стороны листа. 
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По четырем сторонам листа оставляются поля: с левой стороны – 25 мм, с правой – 
20 мм, сверху – 20 мм, снизу – 25 мм. Абзацный отступ должен быть везде одинаковым и 
равняться пяти знакам. 

При написании курсовой работы от руки каждая страница текста содержит при-
мерно 30-32 строки, а строка должна в среднем иметь 35-40 букв или цифр. 

Если курсовая работа печатается посредством компьютера, то каждая страница со-
держит  28-29 строк (печатается через полтора интервала), а строчка в среднем до 60 букв 
или цифр. 

2. Общий объем работы должен содержать 30-40 страниц, без учета приложений. 
Первой страницей курсовой работы (не нумеруется) является титульный лист. 
На второй странице работы помещается содержание (не нумеруется), которое 

оформляется с указанием соответствующих страниц текста по каждому параграфу. 
По окончании содержания начинается текст курсовой работы – введение (с третьей 

страницы, если содержание полностью уместилось на одной второй странице, или с чет-
вертой, если содержание заняло две страницы – вторую и третью). Начальная страница 
введения также не нумеруется. Нумерация страниц ставится со второй страницы введе-
ния. Таким образом, нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозной от ти-
тульного листа, и проставляется, начиная со второй страницы введения (обычно, это по-
рядковый номер страницы 3 или 4). Порядковый номер страницы пишется или печатается 
вверху посередине строки. 

3. Введение, заголовки всех вопросов, заключение, список использованной литера-
туры, пишутся с новой страницы заглавными буквами, симметрично по тексту и тем же 
цветом, что и вся работа. Заголовки вопросов приводятся с отступлением от верхнего края 
листа 5-7 см и пишутся обыкновенным шрифтом (начальная буква параграфа – большая, 
остальные маленькие). В конце названий вопросов, а также слов «Введение», «Заключе-
ние», «Приложение», «Список использованной литературы» точки не ставятся. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами, после номера точку не ставят, напри-
мер:  1 Методы управления персоналом организации. 

4. Расстояние между заголовком и последующим текстом, между последней стро-
кой текста и последующим заголовком таблицы или графика, а также между последней 
строкой таблицы и последующим текстом должны быть в два раза больше, чем интервал 
между строчками текста. Расстояния между строчками в заголовках вопросов, таблиц, 
графиков, диаграмм и т. д., а также в скобках внизу страницы должны быть равны одному 
интервалу. Подчеркивать заголовки не следует. Переносы слов в заголовках не допуска-
ются. Точку в конце заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух или более пред-
ложений, то их разделяют точкой.  

7. Защита курсовой работы 
Выполненная курсовая работа представляется научному руководителю в порядке, 

предусмотренном в Положениях Вуза. Законченная курсовая работа сдается студентом 
влаборанту кафедры, где регистрируется. Научный руководитель должен проверять ее не 
более чем 7 дней со дня регистрации курсовой работы.  

Руководитель курсовой работы решает вопрос о допуске студента к защите, о чем 
делается соответствующая запись в конце рецензии. Если руководитель не считает воз-
можным допустить студента к защите, то в рецензии указывается совокупность недостат-
ков, выявленных в курсовой работе, и предлагаются пути их устранения. Защита курсовой 
работы производится в установленные сроки в сессионный период, либо в особых случаях 
(повторная защита, отсутствие студента на сессии по уважительной причине и т. д.) в 
установленные сроки в межсессионный период. 

Защиту курсовой работы принимает комиссия из двух преподавателей кафедры, 
утвержденная заведующим кафедрой. 

Студент должен заранее подготовиться к защите курсовой работы и быть готовым 
содержательно, емко, доходчиво, грамотно ответить на поставленные перед ним вопросы.  
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Необходимо иметь в виду, что защита курсовой работы отличается от экзаменов по 
дисциплинам. Защита курсовой работы – это именно защита изученных студентом в своей 
работе совокупности вопросов, это представление и отстаивание своей точки зрения.  

Результаты защиты курсовой работы комиссия оценивает на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении оценки работы учитыва-
ется уровень теоретической и практической подготовки студента, квалифицированность 
защиты, правильность ответов на вопросы, качество представленного иллюстрированного 
материала, умение изложения сути своей работы, способность отстоять собственную точ-
ку зрения, вести научную дискуссию, правильно реагировать на замечания. При неудовле-
творительной оценке проводится повторная защита этой же курсовой работы. 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

Методические  указания по подготовке к промежуточной аттестации в форме 
зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  
Зачеты служат формой проверки успешного выполнения студентами тестов, усвое-

ния учебного материала лекционных занятий и занятий семинарского типа.  
Результаты зачета определяются на основании результатов текущего контроля успе-

ваемости студента в течение периода обучения. 
 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации в форме 

защиты курсовой работы    и экзамена  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме курсовой работы и 

экзамена. 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме курсовой работы определяется 

на основании выполненной и успешно защищенной курсовой работы. 
Для допуска к экзамену студенту необходимо успешно защитить курсовую работу. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
При подготовке к экзамену необходимо повторить конспекты лекций по всем разде-

лам (темам) дисциплины.  
На экзамене студент должен подтвердить усвоение учебного материала, предусмот-

ренного рабочей программой дисциплины, а также продемонстрировать приобретенные 
навыки адаптации полученных теоретических знаний к своей профессиональной деятель-
ности. Экзамен проводится в форме устного собеседование по типовым вопросам для эк-
замена.   

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обес-

печение: 
- для занятий лекционного типа – учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

- для занятий семинарского типа - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения. 

- для групповых консультаций - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения. 

- для индивидуальных консультаций– учебная аудитория, оснащенная оборудовани-
ем и техническими средствами обучения. 

- для промежуточной аттестации - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 
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техническими средствами обучения. 

Для самостоятельной работы: помещение, оснащенное компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информа-
ционно-образовательной среде организации 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-

альные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные техниче-
ские средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента 
(тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.Организация обеспечивает печат-
ными и/или электронными образовательными ресурсами в формах адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 
группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной програм-
ме лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспе-
чивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 
крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличива-

ющее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую по-

мощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-
ния, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-
ции; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
 



34 

 

 
 



35 

 

Приложение к рабочей программе дисциплины 
«Теория организации и организационное поведение» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕ-

МЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Описание показателей оценивания компетенций, формируемых в процессе освое-

ния дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Показатели оценивания и оценочные средства для оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
 

Код и наиме-
нование 

формируемой  
компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения форми-

руемой компетенции 

Показатели 
оценивания 
(результаты 
обучения) 

 

Процедуры оценивания 
(оценочные средства) 

текущий 
контроль 

успеваемо-
сти 

промежу-
точная атте-

стация 

УК-3. Спосо-
бен органи-
зовать и ру-
ководить ра-
ботой коман-
ды, выраба-
тывая ко-
мандную 
стратегию 
для достиже-
ния постав-
ленной цели 
 

 

УК-3.1. Планирует команд-
ную работу,  распределяет 
поручения и делегирует 
полномочия членам коман-
ды 

Знать основ-
ные аспекты 
цикла ме-
неджмента 
 

Контроль-
ные вопро-
сы для уст-
ного опро-

са 
Компью-

терная пре-
зентация 

 

Зачет (кон-
трольные 
вопросы) 
Курсовая 

работа 
Экзамен 

(контроль-
ные вопро-
сы к экза-

мену) 
 

Владеет  навы-
ками планиро-
вания команд-
ной работы 

Тест 
ситуацион-
ные задачи 

Зачет (кон-
трольные 
вопросы, 

ситуацион-
ные задачи) 

Курсовая 
работа 

Экзамен 
(контроль-
ные вопро-
сы, ситуа-
ционные 

задачи для 
экзамена) 

Владеетнавы-
ками распре-
деления пору-
чений и деле-

гирования 

Тест 
ситуацион-
ные задачи, 

компью-
терная пре-

зентация 

Зачет (кон-
трольные 
вопросы, 

ситуацион-
ные задачи) 

Курсовая 



36 

 

полномочий 
членам коман-

ды 

работа 
Экзамен 

(контроль-
ные вопро-
сы, ситуа-
ционные 

задачи для 
экзамена) 

УК-5. Спосо-
бен анализи-
ровать и учи-
тывать раз-
нообразие 
культур в 
процессе 
межкультур-
ного взаимо-
действия 

 

УК-
5.1.Анализируетсформирова
вшиеся идеологические и 
ценностные системы обще-
ства 

Умеет давать 
оценку идео-
логические и 
ценностные 
системы обще-
ства 

Тест 
ситуацион-
ные задачи 

Зачет (кон-
трольные 
вопросы, 

ситуацион-
ные задачи) 

Курсовая 
работа 

Экзамен 
(контроль-
ные вопро-
сы, ситуа-
ционные 

задачи для 
экзамена) 

УК-5.2. Обеспечивает со-
здание недискриминацион-
ной среды межкультурного 
взаимодействия при выпол-
нении профессиональных 
задач 

Владеет навы-
ками  меж-
культурного 
взаимодей-
ствия при вы-
полнении про-
фессиональ-
ных задач 

Тест 
ситуацион-
ные задачи 

Зачет (кон-
трольные 
вопросы, 

ситуацион-
ные задачи) 

Курсовая 
работа 

Экзамен 
(контроль-
ные вопро-
сы, ситуа-
ционные 

задачи для 
экзамена) 

ОПК-1. Спо-
собен приме-
нять знания 
(на продви-
нутом 
уровне) эко-
номической, 
организаци-
онной и 
управленче-
ской теории, 
инновацион-

ОПК 1-2-Формулирует и 
формализует профессио-

нальные задачи, используя 
понятийный аппарат эконо-
мической, организационной 

и управленческой наук 

Знает поня-
тийный аппа-
рат экономи-
ческой, орга-
низационной и 
управленче-
ской наук 

Контроль-
ные вопро-
сы для уст-
ного опро-

са 
Компью-

терная пре-
зентация 

 

Зачет (кон-
трольные 
вопросы, 

ситуацион-
ные задачи) 

Курсовая 
работа 

Экзамен 
(контроль-
ные вопро-
сы, ситуа-
ционные 
задачи для 
экзамена) 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках те-

кущего контроля успеваемости 
Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала по темам занятий. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, про-
блеме (индивидуально или фронтально). 

Показатели для оценки устного ответа: 1) знание материала; 2) последовательность 
изложения; 3) владение речью и профессиональной терминологией; 4) применение кон-
кретных примеров; 5) знание ранее изученного материала; 6) уровень теоретического ана-
лиза; 7) степень самостоятельности; 8) степень активности в процессе; 9) выполнение ре-
гламента. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить работы 
отечественных и зарубежных ученых по теме занятия, просмотреть последние аналитиче-
ские отчеты и справочники, а также повторить лекционный материал. 

Тестирование - средство контроля усвоения учебного материала. Не менее, чем за 
неделю до тестирования, преподаватель определяет обучающимся исходные данные для 
подготовки к тестированию: разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тесто-
вой форме, литературу и источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для под-
готовки.  

Тесты выполняются во время аудиторных занятий семинарского типа.  

Количество вопросов в тестовом задании определяется преподавателем. 

На выполнение тестов отводится 0,5-1 академический час.  

Индивидуальное тестовое задание выдается обучающемуся на бумажном носителе. 
Также тестирование может проводиться с использованием компьютерных средств и про-
грамм в специально оборудованных помещениях. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено. 

Уровень знаний обучающегося определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно». 

 

ных подхо-
дов, обобще-
ния и крити-
ческого ана-
лиза практик 
управления 

Владеет навы-
ками обобще-
ния и критиче-
ского анализа 
практик 
управления по 
направлению 
менеджмент 

Тест 
ситуацион-
ные задачи, 

компью-
терная пре-

зентация 

Зачет (кон-
трольные 
вопросы, 

ситуацион-
ные задачи) 

Курсовая 
работа 

Экзамен 
(контроль-
ные вопро-
сы, ситуа-
ционные 

задачи для 
экзамена) 
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Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, назначение которо-
го – создание цепочки образов, т. е. каждый слайд должен иметь простую, понятную 
структуру и содержать текстовые или  графические  элементы, несущие в себе зрительный 
образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью соответствовать ее 
логике. 

При оценке содержания презентации, прежде всего,  учитывается соответствие со-
держания презентации целям, структуре обозначенной темы. 

При оценке оформления презентации учитывается: соответствие оформления  целям 
и содержанию презентации; единый стиль в оформлении; разумное разнообразие содер-
жания и приемов оформления; дизайн и эстетика оформления. 

По результатам презентации выставляется оценка  «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно». 

 
Выполнение практических заданий (решение задач, кейсов) – письменная форма 

работы студента, которая способствует закреплению и углублению теоретических знаний 
и позволяет сформировать у студентов навыки применения этих знаний на практике при 
анализе и решении практических ситуаций. 

Практические задания (задачи, кейсы) выполняются во время аудиторных занятий 
семинарского типа по выданному преподавателем заданию.  

Количество заданий определяется преподавателем. 

Результатом выполнения задания является отчёт, который должен содержать:  но-
мер, тему практической работы; краткое описание каждого задания; выполненное задание; 
ответы на контрольные вопросы. 

Уровень умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках про-

межуточной аттестации 
Зачет - форма промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация студентов очной формы обучения, проводимая в форме 
зачета, осуществляется до начала экзаменационной сессии по завершении изучения дис-
циплины (курса) в данном периоде обучения (как правило, во время последнего аудитор-
ного занятия). Зачет проводится за счет часов, отведённых на изучение соответствующей 
дисциплины (модуля, курса). Результаты зачета определяются на основании результатов 
текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения. 

При промежуточном контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень 
сформированности компетенции определяются оценками «зачтено», «незачтено». 

Экзамен – это форма промежуточной аттестации по дисциплине, задачей которой 
является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по 
дисциплине. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседо-
вание преподавателя со студентами по вопросам экзаменационного билета и ситуацион-
ной задаче. 

Билет к экзамену содержит 2 вопроса из перечня вопросов, приведенных в п. 3.5 и 1 
ситуационную задачу из перечня, приведенного в п.3.6. 

Вопросы к экзамену доводятся до сведения студентов заранее.  
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При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими пособия-
ми, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено. 

Время на подготовку ответа – от 30 до 45 минут. 
По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает на вопросы экзаменаци-

онного билета. На ответ студента по каждому вопросу билета отводится, как правило, 3-5 
минут. 

После ответа студента преподаватель может задать дополнительные (уточняющие) 
вопросы в пределах предметной области экзаменационного задания.  

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по резуль-
татам экзамена, а также вносит эту оценку в экзаменационную ведомость, зачетную 
книжку. 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Защита курсовой работы – это форма промежуточной аттестации, которая выпол-

няется с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения про-
фессиональными компетенциями.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия предполагает устную фор-
му ответов студента на вопросы, задаваемые преподавателем по теме работы. По усмот-
рению преподавателя процедура защиты курсовой работы может носить характер двусто-
роннего взаимодействия (преподаватель – студент), а может быть и публичной, происхо-
дить в студенческой группе. 

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, поставленные 
в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе которых она написана. Сту-
дент должен заранее продумать ответы на наиболее общие вопросы, которые могут быть 
заданы, а также на специальные вопросы, относящиеся конкретно к теме исследования. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 
– соответствие содержания теме работы (адекватность пунктов плана задачам курсо-

вого исследования, строгость подбора материала для обоснования доказательности 
суждений); 

– полнота раскрытия темы (раскрытие каждого вопроса плана, наличие теоретическо-
го и практического материала и т.п.); 

– самостоятельность написания (умение сопоставлять и анализировать научные под-
ходы и идеи; излагать собственную точку зрения; делать выводы и обобщения); 

– использование источников (наличие учебного, монографического материала, прак-
тики); 

– соблюдение правил оформления, структуры работы, содержательных элементов (ло-
гичность, последовательность, ясность изложения; грамотность исследования про-
фессиональных терминов; соответствие объему; наличие сносок, грамотность цити-
рования; наличие плана, введения, содержательной части, заключительной части и 
списка литературы) 

– компетентность в области избранной темы (глубина и точность ответов на вопросы, 
замечания и рекомендации во время защиты курсовой работы). 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ 

3.1. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 
Перечень типовых тестовых заданий 

1. Организационное поведение изучает  
А) психологические особенности индивида; 
Б) миссию, цели, задачи, стоящие перед организацией; 
В) закономерности и особенности трудового поведения людей, групп, организации в це-
лом; 
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Г) все ответы верны. 
2. Организационное поведение рассматривается в трёх взаимосвязанных уровнях  
А) менеджмента, теории организации, управления персоналом; 
Б) поведения индивида, групп, организации; 
В) психики, сознания, эмоций; 
Г) правильных ответов нет. 
3. Условиями формирования организационного поведения является 
А) «руководитель-подчинённый»; 
Б) «конфронтация-сотрудничество»; 
В) «привычка-навык»; 
Г) «стимул-реакция». 
4. Результативность организационного поведения выражается в 
А) восприятии цели и готовности к совместным усилиям; 
Б) рациональности достижения цели; 
В) степени достижения общей цели; 
Г) в выборе средств достижения цели. 
5. Курс «ОП» связан с такими дисциплинами, как  
А) математика, статистика, эконометрика; 
Б) основы менеджмента, теория организации, социальная психология; 
В) анализ и аудит, финансовый менеджмент, бухгалтерский учёт; 
Г) все ответы верны 
6. А. Файоль разделил весь процесс управления на 5 основных функций 
А) выявление причин, обмен, сравнение, налаживание межличностных отношений, внед-
рение; 
Б) подбор и расстановка кадров, обучение, карьерный рост, ограничения, руководство; 
В) планирование, организация, подбор и расстановка кадров, руководство, контроль; 
Г) все ответы верны. 
7. Родоначальником «школы человеческих отношений» является 
А) Ф. Тейлор;  
Б) А. Файоль; 
В) Ф. Герцберг; 
Г) Э. Мэйо. 
8. Главный вывод школы человеческих отношений состоял в том, что 
А) бессознательные процессы играют более значимую роль в формировании поведения; 
Б) человек имеет право быть самим собой, сохраняя уникальность и неповторимость; 
В) производительность труда рабочих зависит от социальных условий, внимания мене-
джера;  
Г) все ответы верны. 
9. Представитель бихевиоризма Дж. Уотсон доказал, что 
А) поведенческая реакция возникает в ответ на определённый стимул; 
Б) человек имеет склонность подражать поведению других лиц; 
В) человек должен предвидеть последствия своего поведения путём самостоятельной 
оценки; 
Г) все ответы верны. 
10. По теории «Х» МакГрегора человек 
А) имеет врождённую антипатию к труду;  
Б) нуждается в принуждении к труду; 
В) предпочитает, чтобы им руководили; 
Г) все ответы верны. 
11. Для теории «Y» МакГрегора характерно 
А) человек пытается улизнуть от труда;  
Б) недостаточно тщеславия; 
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В) работа естественна, как игра; 
Г) все ответы верны. 
12. Идеи теории «Z» У. Оучи сводятся к следующему: 
А) долгосрочный наём кадров;  
Б) оценка и продвижение кадров; 
В) всесторонняя забота о работниках; 
Г) групповое принятие решения; 
Д) все ответы верны. 
13. Адаптация человека к организации проявляется как  
А) состояние переживания неудачи, обусловленное невозможностью удовлетворения по-
требностей; 
Б) стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих лич-
ностных возможностей;  
В) попытка поставить себя на место другого, рационально осмыслив происходящее с дру-
гим человеком; 
Г) способность человека воспринимать другого через сформировавшийся образ, которым 
пользуются как эталоном; 
Д) приобщение человека к ценностям, нормам, условиям и особенностям организацион-
ной среды. 
14. Ролевая неудовлетворённость выражается как 
А) состояние, возникающее у человека, если склонность к одному типу ожиданий относи-
тельно работы находится в противоречии с другим типом ожидания; 
Б) состояние сотрудника организации, при котором он не понимает, в чём заключаются 
его права и обязанности по выполнению работ; 
В) ситуация, при которой работник вынужден уживаться или работать совместно с чело-
веком противоположного темперамента, общение с которым ему неприятно; 
Г) усталость от работы и желание покинуть данную организацию;  
Д) неудовлетворённость актёра доставшейся ему ролью и неуступчивостью режиссёра. 
15. Ведущую роль в карьерном росте должностного лица играет 
А) сам индивид и его семья; 
Б) учебное заведение, которое окончил индивид; 
В) администрация и профсоюз предприятия; 
Г) сам индивид и его руководство; 
Д) все ответы верны. 
16. Отсутствие чётких целей у менеджеров может вызвать  
А) чрезмерные стрессовые нагрузки; 
Б) безразличие к карьере; 
В) срыв важных заданий; 
Г) оправдание пассивности, инертности; 
Д) все ответы верны. 
17. Управление деловой карьерой осуществляется  
А) профсоюзным комитетом; 
Б) производственным отделом; 
В) маркетинговой службой; 
Г) кадровой службой; 
Д) отделом инноваций и предложений. 
18. Под мотивацией человека к деятельности понимается 
А) приспособление организма к изменившимся внешним условиям для достижения соб-
ственных целей;  
Б) отделение от окружающей среды и других людей с целью решения поставленных за-
дач; 
В) бездумное следование общим мнениям, модным тенденциям для обретения индивиду-
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альности; 
Г) совокупность движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятельности для до-
стижения личных целей и целей организации. 
Д) все ответы верны. 
19. Потребности - это 
А) приспособление, при помощи которого производится работа, действие; 
Б) приём, способ действия для достижения цели; 
В) состояние человека в определённый момент развития; 
Г) надобность, нужда в чём-либо, требующая удовлетворения. 
Д) все ответы верны. 
20. Мотивы - это 
А) явление, вызывающее возникновение другого явления; 
Б) побудительная причина, повод к какому – либо действию; 
В) степень воспитанности и обученности человека; 
Г) способность производить физические действия. 
Д) все ответы верны. 
21. Стимулирование отличается от мотивирования тем, что является 
А) средством внешнего воздействия на поведение работника; 
Б) информацией о результатах труда; 
В) силой, способствующей достижению целей;  
Г) результатом, полученным при выполнении деятельности. 
Д) все ответы верны. 
22. Внутренние нормы поведения личности можно сравнить с 
А) правилом; 
Б) предписанием; 
В) кодексом; 
Г) законом. 
Д) все ответы верны. 
23. К содержательным теориям мотивации не относится: 
А) иерархическая теория А.Маслоу 
Б) теория К.Левина 
В) теория потребностей ERG К. Альдерфера 
 Г) теория потребностей Д. МакКлелланда 
 Д) двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга 
24. Содержательные теории мотивации раскрывают: 
А) ценности человека; 
Б) причины поведения людей; 
В) значимость процесса деятельности; 
Г) средства достижения цели. 
25. Отметьте первичную группу потребностей в пирамиде А. Маслоу 
А) физиологические потребности, защищённость и безопасность; 
Б) принадлежность и причастность; 
В) признание и уважение; 
Г) самовыражение. 
26. При управлении людьми с потребностью самовыражения необходимо: 
А) стремиться давать им не сложные задания; 
Б) ограничивать их свободу в выборе средств решения задач; 
В) привлекать к работе, требующей изобретательности, творчества; 
Г) создавать надёжную систему страхования. 
27. Выделите потребности, не относящиеся к теории К. Альдерфера 
А) потребности существоания; 
Б) потребности достижения; 
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В) потребности связи; 
Г) потребности роста. 
28. Теорию К. Альдерфера отличает от теории А. Маслоу 
А) потребности расположены иеархически; 
Б) движение от потребности к потребности идёт в обе стороны; 
В) движение от потребности к потребности идёт только снизу вверх; 
Г) все ответы верны. 
29. Д. МакКлелланд считает, что для успеха менеджера наибольшее значение имеет 
потребность в стремлении 
А) к власти ради властвования;  
Б) командовать другими; 
В) добиваться решения групповых задач; 
Г) к власти ради тщеславия. 
30. Процессуальные теории мотивации объясняют 
А) что способствует продвижению по служебной иерархии; 
Б) какие условия необходимо создать для успешной адаптации личности работника; 
В) какие группы потребностей оказывают влияние на поведение человека; 
Г) как следует воздействовать на людей для побуждения к результативной работе; 
Д) все ответы верны. 
 

Критерии и шкала оценки тестирования 
Количество правильных ответов: 
Менее 52% - «неудовлетворительно» 
53-70% – «удовлетворительно» 
71-85% – «хорошо» 
86-100% – «отлично» 

 
Типовые вопросы для устного опроса 
1. Организационное проектирование. 
2. Принципы построения организационных структур управления 
3. Основные принципиальные модели организации в менеджменте. 
4. Специфические законы социальной организации. 
5. Философия гармонии. 
6. Законы композиции и пропорциональности. 
7. Закон единства анализа (синтеза). 
8. Закон информированности - упорядоченности. 
9. Закон синергии. 
10. Закон самосохранения. 
11. Организационные инновации. 
12. Характеристика  цикла менеджмента. 
13. Жизненный цикл организаций. 
14. Организационно-правовые формы организации. 
15. Типология организаций. 
16. Становление организационного поведения как научной дисциплины. 
17. Организация как система. 
18. Понятие «система», классификации систем. 
19. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 
20. Прямые методы управления конфликтами. 
21. Косвенные методы управления конфликтами. 
22. Методы управления конфликтной ситуацией. 
23. Конфликты и их роль в развитии организации. 
24. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
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25. Роль мотивации в поведении. 
26. Специфические признаки группового мышления. 
27. Потенциал группы и его результативность. 
28. Групповые социально-психологические процессы. 
29. Стадии формирования группы: адаптация, идентификация, интеграция и 

распад. 
30. Формальные и неформальные группы. 
31. Групповая динамика. 
32. Методы принятия управленческих решений и их влияние на организацион-

ное поведение. 
33. Стили руководства. 
34. Основные теории лидерства. 
35. Лидер, его социальная роль в организации. 
36. Личность руководителя и ее влияние на поведение организации. 
37. Три подхода к объяснению поведения человека в организации. 
38. Рекомендации по управлению организационной культурой. 
39. Способы управления организационной культурой. 
40. Типология адаптации человека в организации: отрицание, конформизм, ми-

микрия, адаптивный индивидуализм. 
41. Типы организационных культур. 
42. Процессы передачи знаний в зависимости от культуры. 
43. Нормы отношений и нормы поведения. 
44. Способы изменения структуры организации компании. 
45. Управление нововведениями. 
46. Интеллектуальные организации. 
47. Сетевые организации. 
48. Модель организации стратегического управления. 
49. Концепция организационного развития. 
50. Эффективность организационных изменений. 
51. Влияние внешней и внутренней среды на изменения в организации. 

 
Перечень типовых тем курсовых работ 

Перечень тем приведен в п. 5.4. РП 
Критерии и шкала оценки курсовой работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта глубоко, всесторонне, 
в соответствии с поставленными задачами; грамотно обоснована её проблематика; пере-
чень использованных источников является достаточным для раскрытия темы, в обзоре ис-
точников содержится обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рас-
сматриваемой области, вскрыты существующие проблемы и противоречия; практическая 
часть выполнена грамотно, в полном объеме использованы рекомендуемые преподавате-
лем методы и методики работы; в выводах и рекомендациях полно и правильно определе-
ны теоретические позиции и результаты личного исследования; соблюдены требования 
логики и ясности изложения; с помощью приложений конкретизируется содержание, рас-
крывается личный опыт деятельности автора; оформление соответствует всем требовани-
ям. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении вышеназванных требова-
ний имеются отдельные недочеты.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если курсовая работа раскры-
вает тему в соответствии с приведенными критериями, но в освещении отдельных вопро-
сов и выполнении требований автором допущены некоторые ошибки и неточности (нару-
шение логики, неполнота или ошибочность анализа и выводов, недостаточность исполь-
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зуемых источников, неточности в их обзоре, некритические ошибки в выполнении прак-
тической части, нарушение требований оформления и др.). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при отсутствии в рабо-
те одного из основных разделов; если имеются существенные неточности и несогласова-
ния в изложении материала; если допущены грубые ошибки в описательной и практиче-
ской частях работы; если работа выполнена не самостоятельно, а просто механически 
(компилятивно) переписана из источников; если студент на защите не владеет материа-
лом, не в состоянии ответить на большинство заданных по существу работы вопросов. 

 
Перечень типовых тем для выполнения компьютерной презентации 

Для ОФО - Тема 1,2,5; для ЗФО - тема 2,5 
Тема 1. Теория организации и организационное поведение, их место в системе научных 
знаний  
Тема 2. Классификация организаций и организационных отношений  
Тема 5. Теории поведения человека в организации. Лидерство в организации. Понятие о 
стилях руководства  
 

Критерии оценки презентации 
Критерии оценивания: 
1. Содержание презентации:  
• раскрытие темы 
• подача материла (обоснованность разделения на слайды) 
• наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, схем, 

рисунков, диаграмм) 
• грамотность изложения 
• наличие интересной дополнительной информации по теме проекта 
• ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет) 
2. Оформление презентации 
• единство дизайна всей презентации 
• обоснованность применяемого дизайна 
• единство стиля включаемых в презентацию рисунков 
• применение собственных (авторских) элементов оформления 
• оптимизация графики 
3. Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, 

видео, звука. 
4. Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или ги-

перссылок. 
5. Доклад на заданную тему с использованием презентации. 
 

Оценка Характеристики презентации 
5 (отлично) В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (со-

держание) представляемой темы, четко определена структура 
презентации, отсутствуют фактические (содержательные), ор-
фографические и стилистические ошибки. Представлен пере-
чень источников, оформленный согласно общепринятым тре-
бованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение тек-
стов и схем в кадрах соответствуют требованиям реализации 
принципа наглядности в обучении. 

4(хорошо) В презентации полностью раскрыто наполнение (содержание) 
представляемой темы; четко определена структура презента-
ции; имеются незначительные фактические (содержательные) 
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ошибки и орфографические и стилистические ошибки (не более 
трех). Представлен перечень источников, оформленный соглас-
но общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые реше-
ния, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере 
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности 
в обучении. 

3 (удовлетворительно) В презентации не полностью раскрыто наполнение (содержа-
ние) представляемой темы; четко определена структура презен-
тации; имеются незначительные фактические (содержательные) 
ошибки и орфографические и стилистические ошибки (не более 
трех). Представлен перечень источников, однако оформление 
не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 
шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не 
в полной мере соответствуют требованиям реализации принци-
па наглядности в обучении. 

2 (неудовлетворитель-
но) 

В презентации не раскрыто наполнение (содержание) представ-
ляемой темы; не четко определена структура ресурса; имеются 
фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 
стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 
однако оформление не соответствует общепринятым требова-
ниям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 
схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации прин-
ципа наглядности в обучении. 

 
Типовые практические задания (задачи, кейсы) 

Задание 1. Кейс Концерн «Энергия» Успешный вариант конверсии и вхождения в 
рынок крупного предприятия продемонстрировал воронежский концерн «Энергия». За 6 
лет он удвоил выпуск продукции, утроил объемы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, в четыре с лишним раза увеличил производство товаров народно-
го потребления. Концерну удалось сохранить темпы жилищного и социального строи-
тельства, своими силами построить кирпичный завод. И все это при неизменной числен-
ности работающих. В «Энергии» задумались над неизбежностью конверсии раньше дру-
гих, и, пользуясь льготами, положенными «чистым» оборонщикам, коллектив концерна 
был вынужден постоянно решать проблему выживания. Годы ушли на разработку и реа-
лизацию комплексной программы, в основу которой были положены известные направле-
ния мировой экономической науки — «теория успеха» и «управление на спаде». Первым 
серьезным шагом в реорганизации концерна стало формирование научнопроизводствен-
ных комплексов (НПК). Для промышленности России НПК на базе конструкторских от-
делов и производственных цехов — не новинка. Но в «Энергии» довели эту идею до логи-
ческого завершения, объединив научные, производственные и экономические интересы. 
НПК занялись маркетингом: изучением спроса, разработкой, производством и сбытом 
продукции. В концерне было создано 20 НПК. На них легла основная тяжесть перехода с 
военной продукции на мирную, и они справились с этой задачей. В 1989 г. концерн вы-
ступил инициатором создания и учредителемкоммерческого банка «Энергия». Открытие 
банка решило проблему финансовой самостоятельности подразделений концерна. Работ-
ники концерна стали получать зарплату через свой банк, а это позволило внедрить систе-
му самокредитования. Ведь далеко не все работники берут зарплату со своих счетов пол-
ностью и невостребованные суммы можно пустить в оборот. Поэтому резко (в 5 раз) со-
кратился удельный вес кредитов Госбанка.  

Концерн «Энергия» отказался от традиционной «вертикальной» (линейно-
функциональной) системы командования производством. Сейчас в нем более 100 эконо-
мически и юридически самостоятельных предприятий с различной численностью работ-
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ников при разнообразных формах собственности. В целом «Энергия» — это акционерное 
общество закрытого типа. Более 80% работников стали совладельцами собственности, вы-
купив акции. Идеология фирмы, принятая в «Энергии»,— семья — гарантирует всем ее 
работникам постоянную работу, но не постоянное место работы, которое может меняться 
в зависимости от экономической целесообразности.  

 
1. Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации?  
2. Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних факторов?  
3. Какие социальные ценности характеризуют руководителей концерна «Энергия»? 

Можно ли это назвать частью организационной культуры концерна? 
 
Задание 2.КейсСобственное дело. Почти 15 лет Анастасия работала на крупном 

предприятии, одном из лучших предприятий оборонной отрасли, но в связи с трудностями 
переходного периода была уволена. Анастасии пришлось искать себе другую работу. Она 
случайно натолкнулась на объявление в газете о возможности подстричь газоны в частных 
хозяйствах. Вскоре Анастасия уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и дела у 
нее шли хорошо. Однажды она окончательно решила основать собственное дело — за-
няться уходом за газонами и лужайками. Она испытывала облегчение от мысли, что 
больше не придется нервничать в поисках работы, и радовалась, что станет сама себе хо-
зяйкой и начальником. Правда, ее немного пугала полная самостоятельность, тем не ме-
нее, Анастасия хотела добиться успеха. Поначалу дело шло медленно, но постепенно все 
больше людей узнавали об Анастасии и просили заняться их хозяйствами. Некоторые 
просто были рады переложить на нее всю работу, другие «переметнулись» к ней от про-
фессиональных фирм по уходу за садом. Уже к концу первого года самостоятельной рабо-
ты Анастасия знала: этим способом она сможет зарабатывать себе на жизнь.  

Она стала заниматься и другой работой: прополкой и подкормкой газонов и садиков, 
а также стрижкой кустарника. Дело пошло настолько хорошо, что Анастасия наняла двух 
помощников. Через некоторое время ей удалось расширить дело так, что каждый из наня-
тых работников стал специализироваться на определенной группе клиентов, привлекая 
при необходимости в помощь своих родственников (в основном пенсионеров). Но, при 
этом, несколько ухудшилось качество работы и часть клиентов снова вернулась к профес-
сиональным фирмам.  

1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии. 2. 
Учла ли Анастасия сложности периода роста? 3. На какой стадии жизненного цикла в 
данный момент находится организация Анастасии? Как преодолеть кризис этого периода? 
Может ли помочь составление рабочего графика в повышении и гарантии качества работ? 

 
Задание 3. Составьте таблицу отличий между законами для организаций и законами 

организации. Приведите несколько самостоятельных примеров. Оцените действие данных 
законов для организаций. 

 
Задание 4. АО Кирпичный завод г. Тольятти занимается производством и продажей 

кирпича и стройматериалов. Данное предприятие имеет следующий аппарат: 

• отдел прогнозирования и планирования маркетинга; 
• технологический отдел; 
• отдел сбыта; 
• отдел по исследованию рынка; 
• бухгалтерию. 
Работники этих подразделений входят в подчинение руководителям служб: управ-

ляющему планового отдела, технологу, управляющему службой рыночных исследований, 
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главному бухгалтеру, товароведу - маркетологу. Управление заводом осуществляет совет 
директоров. 

1. Определите тип и изобразите схему данной структуры. 
2. Назовите ее достоинства и недостатки. 

 
Критерии и шкала оценки выполнения  практических заданий (решения задач, кей-

сов) 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он самостоятельно и правильно вы-

полнил практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), уверенно, 
логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
профессиональной сферы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он самостоятельно и в основном вы-
полнил практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), уверенно, 
логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
профессиональной сферы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в основном выполнил 
практическое задание (решил учебно-профессиональную задачу, кейс), допустил несуще-
ственные ошибки, слабо аргументировал свое решение, не используя в понятия професси-
ональной сферы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил прак-
тическое задание (не решил учебно-профессиональную задачу, не выполнил кейс) или 
выполнил (решил) с грубыми ошибками. 

3.2.Типовые задания для промежуточной аттестации 

Типовые контрольные вопросы к зачету 
1. Организационное проектирование. 

2. Принципы построения организационных структур управления 
3. Основные принципиальные модели организации в менеджменте. 
4. Специфические законы социальной организации. 
5. Философия гармонии. 
6. Законы композиции и пропорциональности. 
7. Закон единства анализа (синтеза). 
8. Закон информированности - упорядоченности. 
9. Закон синергии. 
10. Закон самосохранения. 
11. Организационные инновации. 
12. Характеристика  цикла менеджмента 
13. Жизненный цикл организаций. 
14. Организационно-правовые формы организации. 
15. Типология организаций. 
16. Становление организационного поведения как научной дисциплины. 
17. Организация как система. 
18. Понятие «система», классификации систем. 
19. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 
20. Роль мотивации в поведении. 

 
 

Типовые ситуационные задачи для промежуточной аттестации (зачета) 
Ситуационная задача 1. Незнание какого закона организации приводит к данным 

ситуациям? 
 Как их можно было бы избежать?  
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Персонал компании для поддержания ее устойчивого положения собирает всю воз-
можную информацию о конкурентах, рынках сбыта и прочем, не всегда заботясь об ее 
упорядоченности, систематизации и объеме. Обычно в компании хранятся рекламные 
листки, ксерокопии каких-либо «важных» сообщений, досье на каких-то лиц или компа-
нии, текстовые файлы в компьютерах о прошедших или предстоящих событиях, нередко в 
нескольких экземплярах. Немалая часть этих данных является информационным «мусо-
ром». Компания тратит большие деньги на содержание явной и неявной службы инфор-
мационной разведки для увеличения достоверности и ценности получаемой информации, 
так как конкуренты могут подбросить недостоверную информацию. Иногда компания вы-
ходит на сомнительные источники якобы «очень ценной» информации, многие из этих 
источников носят криминальный характер. Иногда в компании собирается много инфор-
мации «на всякий случай». Руководителю кажется, что он тем самым создает для себя и 
своей фирмы зону безопасного предпринимательства, хотя на это может уйти много фи-
нансовых и материальных ресурсов. Так, некоторые венчурные компании США при стои-
мости разработок менее 10 тыс. дол. не тратят деньги на поиск информации о возможных 
аналогах, а сами создают новые проекты.  

Таким образом, в результате бессистемной, но естественной гонки за информацией 
компания может понести серьезные убытки 

Ситуационная задача 2. На орбитальном комплексе были разработана космическая 
программа, управление и разработку которой взял на себя руководитель, данной програм-
мы. Он взял себе в подчинение главного руководителя комплексом и соответственно двух 
его управляющих, а также двух руководителей проектов, которые несут ответственность 
за их выполнение.Руководителей проектов осуществляют управление работниками, несу-
щихответственность за их конкретное исполнение. 

1. Определите тип и начертите схему данной структуры. 
2. На сколько эффективно действует эта система? Ответ обоснуйте. 
3. Назовите достоинства и недостатки этой организационной структуры. 
 
Ситуационная задача 3.Руководство завода по производству тракторов было по-

ставлено перед необходимостью принятия стратегического решения о путях его дальней-
шего развития. На совещании, проведенном директором, было принято решение о разра-
ботке программы долговременного развития предприятия. 

Перед планово-экономической службой завода была поставлена задача: прежде чем 
приступить к разработке программы, надо представить руководству завода согласованную 
систему целей, обеспечивающих достижение поставленной генеральной цели. 

В частности, в качестве одной из подцелей достижения генеральной цели, постав-
ленной руководством завода, в систему целей должна быть включена подцель по повыше-
нию ритмичности производства тракторов. 

Как вы оцениваете принятое руководством завода решение о разработке системы 
стоящих перед заводом целей и программы перспективного развития предприятия? 
Сформируйте дерево целей программы перспективного развития тракторостроительного 
завода. 

Критерии и шкала оценки зачета 
При оценке знаний, полученных обучающимся при изучении дисциплины, должно-

быть учтено, что для получения зачета по изученной дисциплине необходимо показатьз-
нание и понимание основных вопросов рассмотренного материала, а также способ-
ностьнайти и применить экономические знания для разрешения конкретного практическо-
го задания  или ситуационной задачи: 
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оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он дал четкий, непозволяющий 
двойного толкования ответ, а также за способность анализироватьи применять на практи-
ке экономические знания, убедительноаргументируя свои выводы, либо если первона-
чально ответ не позволяет однозначнотрактовать изложенный обучающимся материал, но 
при помощи дополнительныхвопросов он показывает способность ориентироваться и 
применять их ксоответствующим обстоятельствам. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если в знании основногоматериа-
ла по программе имеются существенные пробелы, а также, если он допустилпринципи-
альные ошибки при изложении материала либо не смог правильно ответить навопросы 
преподавателя.  

Типовые контрольные вопросы к  экзамену 
1. Организационное проектирование. 

2. Принципы построения организационных структур управления 
3. Основные принципиальные модели организации в менеджменте. 
4. Специфические законы социальной организации. 
5. Философия гармонии. 
6. Законы композиции и пропорциональности. 
7. Закон единства анализа (синтеза). 
8. Закон информированности - упорядоченности. 
9. Закон синергии. 
10. Закон самосохранения. 
11. Организационные инновации. 
12. Характеристика  цикла менеджмента 
13. Жизненный цикл организаций. 
14. Организационно-правовые формы организации. 
15. Типология организаций. 
16. Становление организационного поведения как научной дисциплины. 
17. Организация как система. 
18. Понятие «система», классификации систем. 
19. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 
20. Прямые методы управления конфликтами. 
21. Косвенные методы управления конфликтами. 
22. Методы управления конфликтной ситуацией. 
23. Конфликты и их роль в развитии организации. 
24. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
25. Роль мотивации в поведении. 
26. Специфические признаки группового мышления. 
27. Потенциал группы и его результативность. 
28. Групповые социально-психологические процессы. 
29. Стадии формирования группы: адаптация, идентификация, интеграция и 

распад. 
30. Формальные и неформальные группы. 
31. Групповая динамика. 
32. Методы принятия управленческих решений и их влияние на организацион-

ное поведение. 
33. Стили руководства. 
34. Основные теории лидерства. 
35. Лидер, его социальная роль в организации. 
36. Личность руководителя и ее влияние на поведение организации. 
37. Три подхода к объяснению поведения человека в организации. 
38. Рекомендации по управлению организационной культурой. 
39. Способы управления организационной культурой. 
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40. Типология адаптации человека в организации: отрицание, конформизм, ми-
микрия, адаптивный индивидуализм. 

41. Типы организационных культур. 
42. Процессы передачи знаний в зависимости от культуры. 
43. Нормы отношений и нормы поведения. 
44. Способы изменения структуры организации компании. 
45. Управление нововведениями. 
46. Интеллектуальные организации. 
47. Сетевые организации. 
48. Модель организации стратегического управления. 
49. Концепция организационного развития. 
50. Эффективность организационных изменений. 
51. Влияние внешней и внутренней среды на изменения в организации. 

 
Типовые ситуационные задачи для промежуточной аттестации (экзамена) 
Ситуационная задача 1.Владея  навыками планирования командной работы 

решить следующую ситуационную задачу. 
Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 осуществляет производство 

книжных шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая неделя, одна смена, продолжи-
тельность смены 8 ч. Технологическая трудоемкость изготовления одного шкафа составляет 14,3 
ч. Норма площади одного рабочего места – 20 м2 .  

Планом производства предусмотрен выпуск в среднем 15 шкафов в смену.  
Определите:  
1) годовой плановый объем производства книжных шкафов;  
2) производственную мощность мебельного предприятия по производству книжных шкафов; 

3) возможность выполнения плана производства книжных шкафов. 

Ситуационная задача 2. Владея навыками  распределения поручений и делеги-
рования полномочий членам команды решите следующую ситуационную задачу. 

Правильное перепоручение задач должно привести к усилению мотивированности 
всех причастных лиц, тогда как плохо выполненное делегирование повлечет за собой де-
мотивацию деятельности. 

Чтобы содействовать эффективной передаче задач, определите последовательность 
следующих действий: 

1. Проверьте нынешнюю загрузку этого сотрудника. Вам не скажет спасибо 
тот, кто подумает, что вы свалили на него дополнительную работу. Возможно, придется 
некоторую часть передать кому-нибудь другому, 

2. Учите сотрудника, пока оба не почувствуете удовлетворения от того, что он 
справляется с задачей. 

3. Обсудите ваш план с выбранным сотрудником. Объясните задачу, ее важ-
ность и почему Вы выбрали именно его. Получите его согласие на принятие работы. 

4. Установите и согласуйте процедуру контроля. 
5. Выберите наиболее подходящего сотрудника для выполнения работы. Это 

будет в значительной степени зависеть от задачи. 
6. Передайте необходимые полномочия и ответственность по задаче. 
7. Определите задачу, которую Вы намерены поручить другому лицу. Жела-

тельно, чтобы это была продолжительная по времени задача, а не одномоментная. 
 
Ситуационная задача 3. Применяя  навыкимежкультурного взаимодействия 

при выполнении профессиональных задачрешите следующую ситуационную задачу. 
Согласны ли вы со следующим высказыванием Д.С. Лихачева, Обоснуйте свое мнение. 
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Национальный язык – это не только средство общения, знаковая система для передачи со-
общения. Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» русской культуры; итак, 
богатство языка определяется не только богатством «словарного запаса» играмматиче-
скими возможностями, но и богатством концептуального мира, концептуальной сферы, 
носителями которой является язык человека и его нации. Концептуальнаясфера, в которой 
живет любой национальный язык, постоянно обогащается, если естьдостойная его литера-
тура и культурный опыт. Она трудно поддается сокращению, итолько в тех случаях, когда 
пропадает культурная память в широком смысле этого слова. 

Критерии и шкала оценки экзамена 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если знания отличаются глубиной и со-

держательностью, дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, 
так и на дополнительные; студент свободно владеет научной терминологией; ответ сту-
дента структурирован; логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; студент демон-
стрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию; правильно решил 
ситуационную задачу. 

Оценка «хорошо»выставляется студенту, если знания имеют достаточный содержа-
тельный уровень, однако отличаются слабой структурированностью; содержание билета 
раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; имеющие-
ся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен исправить самостоя-
тельно, благодаря наводящему вопросу; недостаточно раскрыта проблема по одному из 
вопросов билета; недостаточно логично изложен вопрос; ответ прозвучал недостаточно 
уверенно; студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 
знаний и практики, допустил несущественную ошибку при решении ситуационной задачи. 

Оценка «удовлетворительно»выставляется студенту, если содержание билета рас-
крыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 
малой содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; сту-
дент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты;  студент не мо-
жет привести пример для иллюстрации теоретического положения; у студента отсутствует 
понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; у студента отсут-
ствуют представления о межпредметных связях, допустил существенную ошибку при ре-
шении ситуационной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено незнание 
или непонимание студентом предмета изучения дисциплины; содержание вопросов биле-
та не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не мо-
жет исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по содержа-
нию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов, не решил си-
туационную задачу. 
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