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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Заключается  в  получении  теоретических  знаний  о  модели  совершенства,  развитии1.
навыков исследования условий и факторов устойчивого развития организации,  использования
инструмента  самооценки  организации  для  развития  и  повышения  конкурентоспособности
предприятий  и  организаций.

1.2. Задачи дисциплины

изучение понятийного аппарата дисциплины.1.
основных  теоретических  положений  и  методов,  формирование  умений  и  привитие2.

навыков применения теоретических знаний для решения практических, профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль профессиональной подготовки (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.04.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция Индикаторы достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Универсальные компетенции
- - -

Общепрофессиональные компетенции
- - -

Профессиональные компетенции
ПК-4. Способен к
организации
планирования,
разработки, внедрения
и сопровождения
системы управления
качеством продукции и
услуг

ПК-4.1. Знает этапы
планирования, разработки и
внедрения системы
управления качеством
продукции и услуг

Знает концепцию и критерии модели
совершенства

ПК-4.2. Умеет подготовить
планы для разработки
системы управления
качеством, способен
внедрить и сопровождать
системы управления
качеством продукции и
услуг

Умеет разрабатывать документы по
менеджменту организации

ПК-4.3. Владеет методами и
приёмами планирования,
разработки, внедрения и
сопровождения системы
управления качеством
продукции и услуг

Владеет навыками выявления областей для
улучшения систем управления и процессов
предприятий
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ПК-6. Способен
разрабатывать планы
научно-
исследовательских и
опытно-
конструкторских работ,
управлять ходом их
выполнения

ПК-6.1. Знает способы
разработки планов научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ

Знает алгоритм разработки планов
совершенствования систем управления

ПК-6.2. Умеет
разрабатывать планы
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ применительно к
обеспечению и управлению
качеством продукции или
услуг

Умеет разрабатывать планы для
улучшения систем управления
предприятий

ПК-6.3. Владеет методами и
приёмами планирования,
разработки, внедрения и
сопровождения системы
управления качеством
продукции и услуг

Владеет навыками оценки организации от
"результатов" к "возможностям"

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем

и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в

таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности Всего
часов

Семестры
2 семестр

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего 46 46
Лекционные занятия 10 10
Практические занятия 36 36
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная
внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего

98 98

Подготовка к тестированию 60 60
Написание отчета по практическому занятию (семинару) 38 38
Подготовка и сдача экзамена 36 36

Общая трудоемкость (в часах) 180 180
Общая трудоемкость (в з.е.) 5 5

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в
таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности
Названия разделов (тем)

дисциплины
Лек.

зан., ч
Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего часов
(без экзамена)

Формируемые
компетенции

2 семестр
1 Концепции и критерии модели
совершенства

2 - 30 32 ПК-4, ПК-6
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2 Диагностические инструменты
делового совершенства

4 32 40 76 ПК-4, ПК-6

3 Модели Конкурсов 4 4 28 36 ПК-4, ПК-6
Итого за семестр 10 36 98 144

Итого 10 36 98 144

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов
(тем) дисциплины

Содержание разделов (тем)
дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Трудоемкость
(лекционные
занятия), ч

Формируемые
компетенции

2 семестр
1 Концепции и
критерии модели
совершенства

История Моделей Совершенства,
мировая и российская практика.
Определение устойчивого развития.
Концепция устойчивого развития.
Модели Совершенства-модели
устойчивого развития

2 ПК-4, ПК-6

Итого 2
2 Диагностические
инструменты делового
совершенства

Инструменты самооценки. Оценочная
система RADAR.
Критерии группы "Возможности":
лидерство, политика и стратегии,
персонал, партнерства и ресурсы,
процессы, продукция и услуги.
Понятие Подход к менеджменту".
Оценка подходов по критериям
группы "Возможности".
Критерии группы "Результаты": для
потребителей, для персонала, для
общества, стратегические показатели
и показатели операционной
деятельности.

4 ПК-4, ПК-6

Итого 4
3 Модели Конкурсов Структура и критерии модели

конкурса премий
Правительства РФ в области
качества.Модель конкурса на
соискание премий ППК РФ
RADAR как оценочный механизм
модели ППК РФ:матрицы элементов
оценки по критериям группы
«Возможности» и «Результаты».
Модель EFQM: назначение и область
применения

4 ПК-4, ПК-6

Итого 4
Итого за семестр 10

Итого 10

5.3. Практические занятия (семинары)

78281



Проверено в генераторе 5

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.
Таблица 5.3. – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов
(тем) дисциплины

Наименование практических занятий
(семинаров) Трудоемкость, ч Формируемые

компетенции
2 семестр

2 Диагностические
инструменты
делового
совершенства

Критерий 1. Цель, Видение и
Стратегия.

4 ПК-4, ПК-6

Критерий 3. Вовлечение
заинтересованных сторон.

4 ПК-4, ПК-6

Критерий 6. Результаты восприятия
заинтересованных
сторон.

4 ПК-4, ПК-6

Критерий 7. Стратегические и
операционные результаты.

6 ПК-4, ПК-6

Критерий 2. Организационная
культура и лидерство

4 ПК-4, ПК-6

Критерий 4. Создание устойчивой
ценности.

6 ПК-4, ПК-6

Критерий 5. Управление
результативностью и
трансформацией.

4 ПК-4, ПК-6

Итого 32
3 Модели Конкурсов Разработка документа по

менеджменту организации
4 ПК-4, ПК-6

Итого 4
Итого за семестр 36

Итого 36

5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 5.6.

Таблица 5.6. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов
(тем) дисциплины

Виды
самостоятельной

работы

Трудоемкость,
ч

Формируемые
компетенции Формы контроля

2 семестр
1 Концепции и
критерии модели
совершенства

Подготовка к
тестированию

30 ПК-4, ПК-6 Тестирование

Итого 30
2 Диагностические
инструменты
делового
совершенства

Подготовка к
тестированию

20 ПК-4, ПК-6 Тестирование

Написание отчета по
практическому
занятию (семинару)

20 ПК-4, ПК-6 Отчет по
практическому

занятию
(семинару)

Итого 40
78281



Проверено в генераторе 6

3 Модели
Конкурсов

Подготовка к
тестированию

10 ПК-4, ПК-6 Тестирование

Написание отчета по
практическому
занятию (семинару)

18 ПК-4, ПК-6 Отчет по
практическому

занятию
(семинару)

Итого 28
Итого за семестр 98

Подготовка и сдача
экзамена

36 Экзамен

Итого 134

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,
и видов учебной деятельности

Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  и  видов  учебной
деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Формируемые
компетенции

Виды учебной деятельности
Формы контроля

Лек. зан. Прак. зан. Сам.
раб.

ПК-4 + + + Отчет по практическому занятию
(семинару), Тестирование, Экзамен

ПК-6 + + + Отчет по практическому занятию
(семинару), Тестирование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля
Максимальный

балл на 1-ую КТ с
начала семестра

Максимальный
балл за период

между 1КТ и 2КТ

Максимальный балл
за период между
2КТ и на конец

семестра

Всего за
семестр

2 семестр
Тестирование 0 0 10 10
Отчет по
практическому занятию
(семинару)

15 15 30 60

Экзамен 30
Итого максимум за
период

15 15 40 100

Нарастающим итогом 15 30 70 100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК 5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК 4
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От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК 3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК 2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка
Итоговая сумма баллов,

учитывает успешно сданный
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено) 85 – 89 B (очень хорошо)

75 – 84 C (хорошо)
70 – 74 D (удовлетворительно)

3 (удовлетворительно) (зачтено) 65 – 69
60 – 64 E (посредственно)

2 (неудовлетворительно) (не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

Осипова, Н. А. Устойчивое развитие : учебное пособие / Н. А. Осипова, А. М. Межибор,1.
С.  В.  Азарова.  — Томск  :  ТПУ,  2017.  — 173  с.  [Электронный ресурс]:  — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/106773.

7.2. Дополнительная литература

«Акатов,  Н.  Б.  Управление  переходом  к  саморазвивающимся  инновационным1.
организациям: теория и практика : монография / Н. Б. Акатов. — Пермь : ПНИПУ, 2012. — 251 с.
[Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161030.

Байда,  Е.  А.  Система  менеджмента  качества  и  самооценка  в  организации  :  учебное2.
пособие /  Е.  А. Байда. — Омск :  СибАДИ, 2021. — 265 с.  [Электронный ресурс]:  — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/221456 .

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

«Акатов,  Н.  Б.  Бизнес-модели  и  их  применение  в  управлении  инновационным1.
саморазвитием компании : учебно-методическое пособие / Н. Б. Акатов ; ответственный редактор
А. В. Молодчик. — Пермь : ПНИПУ, 2012. — 196 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/161028.

Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента :  учебное пособие для2.
вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2022.  —  235  с.  [Электронный  ресурс]:  —  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/491737.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
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– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы

При изучении дисциплины рекомендуется  обращаться  к  современным базам данных,1.
информационно-справочным  и  поисковым  системам,  к  которым  у  ТУСУРа  открыт  доступ:
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным
количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной
мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Лаборатория  социального  проектирования:  учебная  аудитория  для  проведения  занятий
практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение
для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 634050, Томская область, г. Томск,
Ленина проспект, д. 40 (МК), 202 ауд.

Описание имеющегося оборудования:
- Проектор LG Rdx 130;
- Экран на штативе DRAPER DIPLOMAT;
- МФУ Xerox WC 4118;
- Фотоаппарат цифровой CANON POWERS НОТ А560;
- Наушники Sennheiser - 15 шт.;
- Колонки Sven MA331;
- Маршрутизатор ASUS WL-520;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
- Microsoft Office 2013;

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются  учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 209 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры;
-  компьютеры  подключены  к  сети  «Интернет»  и  обеспечивают  доступ  в  электронную

информационно-образовательную среду ТУСУРа.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
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- Google Chrome.

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При  занятиях  с  обучающимися  с  нарушениями  слуха  предусмотрено  использование
звукоусиливающей  аппаратуры,  мультимедийных  средств  и  других  технических  средств
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания
для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в
которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой,
аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрения  предусмотрено использование в
лекционных  и  учебных  аудиториях  возможности  просмотра  удаленных  объектов  (например,
текста  на  доске  или  слайда  на  экране)  при  помощи  видеоувеличителей  для  комфортного
просмотра.

При  занятиях  с  обучающимися  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
используются  альтернативные  устройства  ввода  информации  и  другие  технические  средства
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для
людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля
и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы
Названия разделов (тем)

дисциплины
Формируемые
компетенции Формы контроля Оценочные материалы (ОМ)

1 Концепции и критерии
модели совершенства

ПК-4, ПК-6 Тестирование Примерный перечень
тестовых заданий

Экзамен Перечень экзаменационных
вопросов

2 Диагностические
инструменты делового
совершенства

ПК-4, ПК-6 Тестирование Примерный перечень
тестовых заданий

Экзамен Перечень экзаменационных
вопросов

Отчет по
практическому
занятию
(семинару)

Темы практических занятий

3 Модели Конкурсов ПК-4, ПК-6 Тестирование Примерный перечень
тестовых заданий

Экзамен Перечень экзаменационных
вопросов

Отчет по
практическому
занятию
(семинару)

Темы практических занятий

Шкала  оценки  сформированности  отдельных  планируемых  результатов  обучения  по
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дисциплине  приведена  в  таблице  9.2.
Таблица 9.2  –  Шкала  оценки сформированности планируемых результатов  обучения по

дисциплине

Оценка Баллы за ОМ
Формулировка требований к степени сформированности

планируемых результатов обучения
знать уметь владеть

2
(неудовлетворительно)

< 60% от
максимальной
суммы баллов

отсутствие знаний
или фрагментарные

знания

отсутствие
умений или

частично
освоенное

умение

отсутствие
навыков или

фрагментарные
применение

навыков
3

(удовлетворительно)
от 60% до

69% от
максимальной
суммы баллов

общие, но не
структурированные

знания

в целом успешно,
но не

систематически
осуществляемое

умение

в целом
успешное, но не
систематическое

применение
навыков

4 (хорошо) от 70% до
89% от

максимальной
суммы баллов

сформированные,
но содержащие

отдельные
проблемы знания

в целом
успешное, но
содержащие
отдельные

пробелы умение

в целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы

применение
навыков

5 (отлично) ≥ 90% от
максимальной
суммы баллов

сформированные
систематические

знания

сформированное
умение

успешное и
систематическое

применение
навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.
Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка Формулировка требований к степени компетенции
2

(неудовлетворительно)
Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
или
Знать на уровне ориентирования, представлений. Обучающийся знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их
отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в
текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно
обращаться для более детального его усвоения.

3
(удовлетворительно)

Знать и уметь на репродуктивном уровне. Обучающихся знает
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях.

4 (хорошо) Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и
перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
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5 (отлично) Знать, уметь, владеть на системном уровне. Обучающийся знает
изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно
воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых
действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим
элементом и другими элементами содержания дисциплины, его
значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

Характеристики модели EFQM:1.
а) комплексная модель
б) международная модель
в) конкурсная модель
К информационным документам предприятия относят:2.
а) служебные записки
б) уведомления
в) справки
г) отчеты
д) отчеты
е) программы
з) приказы
Стандарт организации - это3.
а) основной внутренний документ СМК
б) вспомогательный внутренний документ СМК
в) документы внешнего происхождения
Политика в области организации-4.
а) самостоятельный документ СМК
б) часть руководства по качеству организации
в) устанавливает область применения СМК
г) формируется руководителями подразделений организации
Число документов СМК определяется на основе:5.
а) анализа процессов
б) количества уровней иерархии управления в организации
в) численности персонала организации
Самооценку проводят в целях:6.
а) определения степени развития СМК организации
б) подготовки организации к сертификации СМК
в) определения областей деятельности организация, нуждающихся в улучшении
г) подготовки к внутреннему аудиты СМК
Организационные изменения - это:7.
а) переход организации из одного состояния в другое, более завершенное, от старого к
новому, от простого к сложному.
б) конечный желаемый результат, к которому стремится организация;
в)  любое действие по обновлению чего-либо в организации;
Модель организационного развития И.Адизеса включает в себя:8.
а) зарождение, рождение, взросление, бюрократизация и смерть
б) рождение, младенчество, финальное разрушение
в) ухаживание, младенчество, давай-давай, юность, расцвет, старение (аристократизм),
бюрократизация и смерть
Директивная политика  организационных изменений применяется, если:9.
а) возникает или может возникнуть сопротивление со стороны сотрудников, вызванное
недостатком информации о планируемых преобразованиях в организации
б)  необходимо  провести  организационные  изменения  в  сжатые  сроки  с  целью
преодоления  кризисной  ситуации
в)  необходимо обратится к  помощи консультантов для проведения изменений и есть
достаточное количество времени для преобразований в организации
г) в условиях высокого уровня неопределенности целей и направления организационных
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изменений
Миссия компании в общем смысле – это:10.
а) то, что компания собирается делать и чем она хочет стать
б) комбинация из запланированных действий и быстрых решений по адаптации к новым
достижениям промышленности и новой диспозиции на поле конкурентной борьбы
в) разработка направлений деятельности и прогресса компании.
г) разработка концепции долгосрочного развития фирмы.

9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

Обоснование необходимости принятия новой инновационной модели менеджмента. 1.
Принципы и концепции, на основе которых построена модель? 2.
Ключевые понятия и подходы в Модели? 3.
Структура критериев и логика оценки?4.
Логика RADAR?5.
Организация визита в организацию? 6.
Определение Сильных Сторон и Возможностей для Улучшения? 7.
Схема признания EFQM? 8.
Самооценка в организации по новой модели EFQM? 9.
Бизнес матрицы EFQM для проведения самооценки?10.
Модели Конкурсов? 11.
Конкурс на соискание Премий Правительства РФ в области качества? Особенности. 12.
Инструменты самооценки? 13.
Целеполагание. 14.
Результаты 15.
Возможности. 16.
Действия. 17.
Подход к менеджменту18.
Определение устойчивого развития. 19.
Лидер и лидерские качества. 20.
Каковы основные принципы построения Модели Совершенствования EFQM. Понятие21.
устойчивого развития?
Найдите взаимосвязи между критериями и субкритериями модели EFQM. Концепции22.
устойчивого развития ESG?
Объясните  почему  EFQM  предлагает  и  фундаментальные  концепции,  и  Модель23.
совершенствования?  Концепции Совершенства,  их  связь  с  Концепциями устойчивого
развития? 
Возможные области применения Моделей24.

 
 
 
 
 

9.1.3. Темы практических занятий

Критерий 1. Цель, Видение и Стратегия.1.
Критерий 3. Вовлечение заинтересованных сторон.2.
Критерий 6. Результаты восприятия заинтересованных сторон.3.
Критерий 7. Стратегические и операционные результаты.4.
Критерий 2. Организационная культура и лидерство5.
Критерий 4. Создание устойчивой ценности.6.
Критерий 5. Управление результативностью и трансформацией.7.
Разработка документа по менеджменту организации8.

9.2. Методические рекомендации

Учебный  материал  излагается  в  форме,  предполагающей  самостоятельное  мышление
студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль
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в ходе всего учебного процесса.
Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком

учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает
работу  с  учебными  материалами,  выполнение  контрольных  мероприятий,  предусмотренных
учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно
обращаться  к  рекомендуемой  литературе  и  источникам,  указанным  в  учебных  материалах;
пользоваться  через  кабинет  студента  на  сайте  Университета  образовательными  ресурсами
электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими
научно-популярные  и  специализированные  материалы,  посвященные  различным  аспектам
учебной  дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:
–  чтение  или  просмотр  материала  осуществляйте  со  скоростью,  достаточной  для

индивидуального  понимания  и  освоения  материала,  выделяя  основные  идеи;  на  основании
изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из
практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их
значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.
Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств

телекоммуникации.
По  дисциплине  могут  проводиться  дополнительные  занятия,  в  т.ч.  в  форме  вебинаров.

Расписание  вебинаров  и  записи  вебинаров  публикуются  в  электронном курсе  /  электронном
журнале по дисциплине.

Методические  указания  по  самостоятельной  работе  над  изучаемым  материалом  и  при
подготовке к практическим занятиям.

Практическое  занятие  –  это  форма  организации  обучения,  которая  направлена  на
формирование  практических  умений  и  навыков  и  является  связующим  звеном  между
самостоятельным  теоретическим  освоением

обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения

навыков  в  решении  задач,  в  выполнении  заданий,  в  производстве  расчетов,  в  выработке
рекомендаций, в разработке

и  оформлении  отчётных  документов.  Главным  их  содержанием  является  практическая
работа  каждого  обучающегося.  Подготовка  обучающихся  к  практическому  занятию  и  его
выполнение, осуществляется на основе

задания,  которое  разрабатывается  преподавателем  и  доводится  до  обучающихся  перед
проведением и в начале занятия.

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и
имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут
подразделяться на несколько групп:

1.  Иллюстрацией  теоретического  материала  и  носят  воспроизводящий  характер.  Они
выявляют качество понимания обучающимися теории.

2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения
требуется, чтобы обучающийся овладел

показанными методами.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося

преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее
приобретенный опыт,

устанавливать  внутрипредметные  и  межпредметные  связи.  Решение  других  требует
дополнительных  знаний,  которые  обучающийся  должен  приобрести  самостоятельно.  Третьи
предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений.

4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный
срок,  определяемый  преподавателем,  с  последующим  представлением  их  для  проверки  в
указанный подход организации

самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы. Методические материалы по
самостоятельной  работе  обучающихся  содержат  целевую  установку  изучаемых  тем,  списки
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основной  и  дополнительной  литературы  для  изучения  всех  тем  дисциплины,  теоретические
вопросы  и  вопросы  для  самоподготовки,  усвоив  которые  обучающийся  может  выполнять
определенные  виды деятельности  (предлагаемые  на  практических  и  лабораторных  занятиях),
методические указания для обучающихся.

Методические указания при работе над конспектом лекции
по дисциплине (модуля)
Для развития профессиональных навыков, программа предполагает
широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения
занятий: дискуссий, презентаций, конференций, проектной работы и т.п.
Лекции.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного
материала.
По дисциплине (модулю) «Управление устойчивым развитием
предприятий и организаций по Модели Совершенства» применяются
следующие виды лекций:
1. Информационные. Они проводятся с использованием объяснительно
иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы
тип лекций.
2. Проблемные. В них при изложении материала используются
проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через
научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
3. Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог
с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения,
построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося,
который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями
по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения
уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных
нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям,
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо
следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить
риторический характер.
4. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается
изложение учебного материала и использование знаний по смежным
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному
материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо
раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим
аудиторным занятиям, включает в себя:
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной
литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями
и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа;

использование аудио- и видеозаписей;
компьютерной техники, Интернет и др.;
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции
(обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом
(учебника,  дополнительной  литературы,  научных  публикаций,  аудиои  видеозаписей);

составление  плана  и  тезисов  ответа;  составление  таблиц
и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных
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материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов,
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;
решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем;
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование
и моделирование разных видов и компонентов профессиональной
деятельности; подготовка расчётных и курсовых работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками,
дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные
вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся
по следующей схеме:
– разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
– изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя
составление плана текста; графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями
и справочниками; ознакомление с нормативными документами;
конспектирование научных статей заданной тематики.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  предусмотрены
дополнительные  оценочные  материалы,  перечень  которых  указан  в  таблице  9.4.

Таблица  9.4  –  Дополнительные  материалы  оценивания  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов

Категории обучающихся Виды дополнительных оценочных
материалов

Формы контроля и оценки
результатов обучения

С нарушениями слуха Тесты, письменные
самостоятельные работы, вопросы

к зачету, контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями зрения Собеседование по вопросам к
зачету, опрос по терминам

Преимущественно устная
проверка (индивидуально)

С нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные
самостоятельные работы, вопросы

к зачету

Преимущественно
дистанционными методами

С ограничениями по
общемедицинским

показаниям

Тесты, письменные
самостоятельные работы, вопросы

к зачету, контрольные работы,
устные ответы

Преимущественно проверка
методами, определяющимися

исходя из состояния
обучающегося на момент

проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;
– в печатной форме с увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
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– методом чтения ассистентом задания вслух;
– предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с  ограниченными возможностями здоровья и  инвалидам увеличивается время на

подготовку  ответов  на  контрольные  вопросы.  Для  таких  обучающихся  предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;
– набор ответов на компьютере;
– набор ответов с использованием услуг ассистента;
– представление ответов устно.
Процедура  оценивания  результатов  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
При  необходимости  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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