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Выписка из ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленно-

сти подготовки «Управление технологическими инновациями» для учебной дисциплины 

«Управление качеством»: 

 

Индекс 
Наименование дисциплины 

и ее основные разделы (дидактические единицы) 
Всего 
часов 

Б1.В.02 Управление качеством 

Основные понятия и категории управления качеством. Экономи-

ческие проблемы качества. 

Качество и эффективность управления. Конкурентоспособность и 

качество. 

Интеллектуальная собственность в управлении качеством. Орга-

низация контроля качества. 

Системный подход к управлению качеством. Системы качества по 

международным стандартам ИСО серии 9000. 

Современные концепции менеджмента качества. Сертификация 

продукции и систем качества. 

Метрология в управлении качеством. Стандартизация в управле-

нии качеством. 

Организационные вопросы управления качеством. Модели обес-

печения качества продукции. 

Статистические методы управления качеством. Инструменты и 

технологии управления качеством. 

Оценка затрат на качество. Всеобщее управление качеством 

(TQM). 

144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является приобретение теоре-

тических знаний, практических умений и навыков в области управления качеством исследу-

емых объектов (процессов, персонала, продукции, деятельности организации в целом) с 

практическим применением рекомендаций международных стандартов ISO серии 9000 в 

рамках СМК, обучение студентов основным понятиям качества как объекта управления, ме-

тодам его оценки и измерения, концептуальным основам и методологии управления каче-

ством. 

Задачами курса являются:  

– исследование эволюции и многоаспектности категории «качество»; 

– знакомство с теорией основоположников всеобщего управления качеством и с основными 

положениями научных школ управления качеством; 

– изучение принципов системного подхода к управлению качеством, а также современных 

тенденций его развитий; 

– ознакомление с методическими основами управления качеством и раскрытие сущности 

подхода к управлению качеством на основе международных стандартов ISO серии 9000; 

– приобретение практических навыков по применению различных методов контроля каче-

ства в управлении качеством; 

– исследование процессов жизненного цикла продукции в системе менеджмента качества 

(СМК); 

– знакомство с методами и инструментами управления качеством; 

– формирование практических подходов по обеспечению эффективного функционирования 

и совершенствованию СМК. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

– планирование деятельности организации и подразделений; 

– формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

– организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкрет-

ных проектов, видов деятельности, работ; 

– разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

– мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

– участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабо-

чей команды (группы). 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируе-

мых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, уста-

новленных ФГОС ВО или их элементов): 
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Профессиональные компетенции: 

ПК-1    – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и   

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

ПК-8    – владение навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенциям ПК-1, ПК-8 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– основные методы анализа информации при принятии управленческих решений; 

– требования стандартов ИСО по реализации принципов менеджмента качества; 

– способы реализации принципов менеджмента качества в условиях конкретного предприя-

тия; 

– основы документального оформления решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций. 
УМЕТЬ: 

– анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управленческих решений; 

– организовывать и поддерживать связи и деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реали-

зации проектов, направленных на развитие организации; 

– разрабатывать и реализовывать комплекс мер по улучшению действующей системы; 

– последовательно формировать СМК в организации;  

– осуществлять комплекс подготовительных мероприятий по разработке СМК;  

– разрабатывать и внедрять СМК путем разработки общих намерений и направлений дея-

тельности организации в области качества, установления соответствующих целей, постро-

ения процессной модели системы; 

– реализовывать мероприятия по вовлечению персонала в процесс внедрения СМК. 
ВЛАДЕТЬ: 

– навыками использования теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегиче-

ских и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

– навыками документального оформления решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений; 

– технологией внедрения процессного подхода и документирования СМК; 

– организационными, экономическими, социально-психологическими, технологическими и 

экспертными методами управления качеством, в частности, навыками диагностики дей-

ствующей в организации системы менеджмента. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление качеством» представляет собой самостоятельную дисци-

плину, выступающую составной частью программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Менеджмент», и относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.  

Полученные при изучении данной дисциплины знания, умения и навыки будут ис-

пользоваться при изучении дальнейших дисциплин по учебному плану, в профессиональном 

общении обучающихся и в написании выпускной квалификационной работы. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины: в зачетных единицах – 4 з.е., в академических часах – 144 ак.час. 

Вид учебной работы 

Часов Семестр 

всего 

в том 
числе в 

инноваци-
онных 

формах 

5 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 - 144 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем: 72 36 72 

Лекции (Л) 36 18 36 

Практические занятия (Пз) 36 18 36 

Самостоятельная работа обучающихся: 72 - 72 

Проработка прослушанных лекций и учебного материала, перенесен-
ного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку, изучение 

рекомендуемой литературы (Л) – 18 
9 - 9 

Подготовка к практическим занятиям (Пз) – 18 9 - 9 

Выполнение расчетно-графических (РГР) и (или) домашних зада-

ний (Дз) – 1 
15 - 15 

Подготовка к рубежному контролю (РК) – 2 6 - 6 

Выполнение других видов самостоятельной работы (Др) 33 - 33 

Форма промежуточной аттестации ДЗач - ДЗач 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем вы-

деляются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежуточную 

аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в уни-

верситете ежегодно. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Разделы дисциплины 
Формируемые 
компетенции 
или их части 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося и 
формы ее контроля 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

Л, 
часов 

№ 
Пз 

№ 
Лр 

№ 
РГР 
(Дз) 

№ 
РК 

Др 
часов 

 5 семестр         

1. 
Основные понятия и кате-

гории управления каче-
ПК-1, ПК-8 4 1, 2    33 17/30 
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ством. Экономические 

проблемы качества. 

2. 

Качество и эффективность 

управления. Конкуренто-

способность и качество. 

ПК-1, ПК-8 4 3, 4    

3. 

Интеллектуальная соб-

ственность в управлении 

качеством. Организация 

контроля качества. 

ПК-1, ПК-8 4 5, 6   1 

4. 

Системный подход к 

управлению качеством. 

Системы качества по меж-

дународным стандартам 

ИСО серии 9000. 

ПК-1, ПК-8 4 7, 8    

17/30 

5. 

Современные концепции 

менеджмента качества. 

Сертификация продукции 

и систем качества. 

ПК-1, ПК-8 4 9, 10   2 

6. 

Метрология в управлении 

качеством. Стандартизация 

в управлении качеством. 

ПК-1, ПК-8 4 
11, 
12    

7. 

Организационные вопросы 

управления качеством. 

Модели обеспечения каче-

ства продукции. 

ПК-1, ПК-8 4 
13, 
14    

26/40 
8. 

Статистические методы 

управления качеством. Ин-

струменты и технологии 

управления качеством. 

ПК-1, ПК-8 4 
15, 
16    

9. 

Оценка затрат на качество. 

Всеобщее управление ка-

чеством (TQM). 

ПК-1, ПК-8 4 
17, 
18  1  

ИТОГО текущий контроль результатов обучения в 5 семестре 60/100 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) - 

ИТОГО 60/100 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, от-

водится – 72 часа. 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 лекции − 36 часов; 
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 практические занятия − 36 часов. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем вы-

деляются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежуточную 

аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в уни-

верситете ежегодно. 

3.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЪЕМ В ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСАХ (Л)   36 ЧАСОВ 

№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

1 

Основные понятия и категории управления качеством. Экономические проблемы 

качества. 

Понятие «управление», цели, функции, методы и принципы управления. Понятие 

качества. Динамика понятий качества. Понятие качества по международному 

стандарту ИСО 8402-86. Объект качества. Относительное качество. Уровень ка-

чества. Система качества. Взаимосвязь понятий «потребительская стоимость», 

«качество» и «полезный эффект». Обобщающие и индивидуальные показатели 

качества. Показатели качества предметов труда и средств труда. Показатели 

назначения, надежность товара. Экономичность и безопасность применения то-

вара. Показатели эргономичности товара. Показатели технологичности товара. 

Эстетичность товара. Показатели стандартизации и совместимости объекта. Па-

тентноправовые показатели объекта. Показатели качества сервиса товара. Ква-

лиметрия как метод количественной оценки качества продукции. Влияние каче-

ства на прибыль. Зависимость роста объема продаж и дохода от улучшения каче-

ства продукции. Классификация затрат на качество. Метод калькуляции затрат на 

качество. Составляющие затрат: профилактика, оценивание, внутренние затраты, 

внешние затраты. Метод калькуляции затрат, связанных с процессами. Стои-

мость соответствия, стоимость несоответствия. Метод определения потерь вслед-

ствие низкого качества. Экономическая эффективность улучшения качества. 

4 

2 

Качество и эффективность управления. Конкурентоспособность и качество. 

Сущность понятия «качество» применительно к управлению. Принципы оцени-

вания качества управления. Комплексность оценок качества. Сочетание количе-

ственного и качественного анализа. совмещение объективных и субъективных 

оценок. Сочетание внутреннего и внешнего оценивания качества. Непрерывность 

развития системы оценивания. Виды оценивания и оценок качества управленче-

ской деятельности. Самооценивание. Оценивание со стороны руководителей ра-

бот. Оценивание со стороны заказчиков. Коллегиальное оценивание. Индивиду-

альное оценивание со стороны экспертов, контролеров, ревизоров, аудиторов. 

Качественное суждение и количественная числовая оценка. Уровневая оценка. 

Параметрическая оценка. Методы сопоставительного анализа качества управле-

ния. Метод статистических сопоставлений. Метод сопоставления запланирован-

ных и реальных результатов. Метод анализа экспериментальных результатов. 

Метод нормативных сопоставлений. Метод сравнения с уровнем мировых до-

стижений. Метод сравнения с аналогичными работами. Метод вариантных сопо-

ставлений. Схема процесса оценки качества управленческой работы. Критерии 

качества управления. Целевые критерии качества методов и организации управ-

ленческих работ. Критерии качества ресурсного обеспечения работ. Эффектив-

ность управления. Понятие конкурентоспособности и конкурентность товара. 

Рейтинг «всемирной конкурентности». Понятие «уровень конкурентоспособно-

сти». Анализ конкурентоспособности продукции. Анализ конкурентоспособно-

сти фирмы. Способы определения показателя конкурентоспособности товара. 

Качество жизни. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия. 

4 
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№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

3 

Интеллектуальная собственность в управлении качеством. Организация контроля 

качества. 

Интеллектуальная собственность и ее виды. Объекты промышленной собствен-

ности и ее виды. Объекты авторского права. Основные законодательные акты в 

области интеллектуальной собственности. Лицензирование промышленной соб-

ственности. Лицензионный договор: понятие, виды, применение. Патентная чи-

стота как нормативное условие обеспечения конкурентоспособности продукции. 

Патентное ведомство – орган государственного регулирования патентной систе-

мы. Авторское право и смежные права, их роль в обеспечении конкурентоспо-

собности продукции. Историческая последовательность развития управления ка-

чеством продукции в нашей стране. Контроль качества продукции. Оценка каче-

ства продукции. Управление качеством продукции (УКП), этапы системного 

подхода в УКП. Взаимосвязь непосредственного УКП с обеспечивающими фак-

торами (роль государства, государственная система стандартизации, гармониза-

ция с международными стандартами и др.). Система контроля качества. Техниче-

ский контроль. Общие принципы рациональной организации технического кон-

троля. Основные виды технического контроля. Методы контроля качества: кон-

троль наладки; летучий контроль; статистические методы контроля; выборочный 

или сплошной контроль; статистический анализ технического процесса оборудо-

вания; качество продукции. Классификация контрольных операций. Функции 

службы качества. Необходимость и развитие оценок качества продукции. Виды 

оценок для определения качества продукции, применяемые в доперестроечный 

период. Роль квалиметрии в разработке оценочных показателей качества продук-

ции. 

4 

4 

Системный подход к управлению качеством. Системы качества по международ-

ным стандартам ИСО серии 9000. 

Необходимость системного и комплексного взаимосвязанного осуществления 

технических, организационных, экономических и социальных мероприятий для 

устойчивого совершенствования качества продукции. Факторы, влияющие на ка-

чество продукции: внутренние (внешние) обстоятельства, человеческий фактор и 

внешние условия. Последовательность воплощения системного подхода к орга-

низации работ по улучшению качества продукции в отечественной практике.  

Цели и основные критерии количественной оценки качества труда исполнителей 

саратовской системы бездефектного изготовления продукции и сдача ее с перво-

го предъявления (БИП), львовской системы бездефектного труда (СБТ), системы 

КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), комплексных си-

стем управления каче-ством продукции (КСУКП). Роль Госстандарта в переход-

ный период к рынку по гармонизации отечественных стандартов на системы ка-

чества с международными. Отечественный опыт комплексного управления каче-

ством как фундамент освоения стандартов ИСО 9000. Основные отличия систем 

качества (по ИСО 9000) от КСУКП. Европейский опыт управления качеством. 

Опыт управления качеством в США, в Японии. Необходимость освоения Россией 

требований международных стандартов по системам качества ИСО серии 9000. 

Состав стандартов ИСО серии 9000 по системам качества. Принципы построения 

структуры стандартов. Органическое сочетание статуса обязательности и реко-

мендательности. Полная инициативность предприятий в выборе технологий 

внутреннего управления в интересах обеспечения заданных требований. Петля 

качества. Разработка документов системы качества. Взаимосвязь систем качества 

по ИСО 9000 с признаками всеобщего управления качеством, принципы оценки 

4 
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№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

систем качества на фирмах. Новая версия международных стандартов ИСО серии 

9000. 

5 

Современные концепции менеджмента качества. Сертификация продукции и си-

стем качества. 

Сущность системы менеджмента качества. Концепция всеобщего управления ка-

чеством (ВУК). Составные части ВУК: Коренная, ключевая система, система 

технического обеспечения, система непрерывного развития принципов и содер-

жание ВУК. Четыре уровня японской концепции более высокого качества. Прие-

мы и средства, используемые для всеобщего управления качеством. Методы ра-

боты по качеству. Методы обеспечения качества. Методы стимулирования. Ме-

тоды контроля. Кружки качества. Условия успешной работы кружков качества. 

Метод самоконтроля. Внедрение принципов самоконтроля на производстве. Ста-

тистические методы управления качеством и их область применения. Мозговая 

атака. Схема процесса. Контрольный листок. Временной ряд. Диаграмма Парето. 

Причинно-следственная диаграмма. Гистограмма. Диаграмма рассеяния. Кон-

трольная карта. Освоение принципов всеобщего управления качеством и методов 

самооценки фирм по критериям национальных премий по качеству. Технология 

самооценки. Разработка модели российской премии по качеству. Сквозной меха-

низм управления качеством в России. Закон РФ «О сертификации продукции и 

услуг». Нормативные документы по сертификации. Элементы и участники сер-

тификации продукции и услуг. Порядок проведения, схемы сертификации, испы-

тания и органы по сертификации продукции. Порядок проведения, схемы серти-

фикации, органы по сертификации услуг. Сертификация систем качества и про-

изводств. Экономические оценки работы по сертификации продукции, услуг и 

систем качества. 

4 

6 

Метрология в управлении качеством. Стандартизация в управлении качеством. 

Организационно-правовые основы законодательной метрологии. Закон РФ «Об 

обеспечении единства измерений». Лицензирование деятельности по изготовле-

нию, ремонту, продаже и прокату средств измерений. Система испытаний и 

утверждение типа средств измерений. Аттестация методик выполнения измере-

ний. Государственный метрологический надзор. Калибровка средств измерений. 

Международные организации по метрологии. Организационно-правовые основы 

стандартизации. Закон РФ «О техническом регулировании». Понятие техниче-

ского регламента. Объекты и требования технических регламентов. Социально-

экономические функции стандартизации. Понятие стандартизации. Цели стан-

дартизации. Международные договоры. Организация работ по стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации и требования к ним. Органы госу-

дарственного контроля и надзора. Осуществление государственного контроля и 

надзора. Государственные инспекторы, их права и ответственность. Финансиро-

вание работ по государственной стандартизации, государственному контролю и 

надзору. 

4 

7 

Организационные вопросы управления качеством. Модели обеспечения качества 

продукции. 

Государственная защита прав потребителей. Закон РФ «О защите прав потреби-

телей». Государственный контроль за соблюдением законодательства о защите 

прав потребителей. Полномочие федеральных органов, осуществляющих кон-

троль качества и безопасности товаров (работ, услуг). Экономические показатели 

и оценка эффективности работы территориальных органов, осуществляющих 

контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). Влияние обще-

4 
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№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

ственности на решение проблем качества. Цикл Дэминга-Шухарта. Петля каче-

ства по Майклу Портеру. Петля качества в ISO 8402. Спираль качества (спираль 

Джурана). Инжиниринг качества Тагучи. Программа ноль дефектов Ф. Кросби. 

Модель управления качеством А. Фейгенбаума. Модель управления качеством 

Эттингера-Ситтинга. Модель Нориаки Кано. Модель управления качеством Се-

гецци. Общая характеристика отчественных моделей управления качеством: БИП 

(система бездефектного изготовления продукции), СБТ (система бездефектного 

труда), КАНАРСПИ (система "Качество, надежность, ресурс с первых изделий"), 

НОРМ (система научной организации работ по повышению моторесурса), 

КСУКП (комплексная система управления качеством продукции), ЕСГУКП 

(единая система государственного управления качеством продукции). 

8 

Статистические методы управления качеством. Инструменты и технологии 

управления качеством. 

Мозговой штурм, блок-схема процесса, контрольный листок, гистограмма: алго-

ритм построения и типы гистограмм, диаграмма Исикавы: характеристика мето-

да, факторы группирования главных причин, причины второго и третьего уровня, 

стратификация данных: сущность и основные факторы, диаграмма Парето: ха-

рактеристика и алгоритм построения, диаграмма рассеяния: характеристика и ин-

терпретация, контрольная карта, контрольные карты по количественному при-

знаку, контрольные карты по качественному признаку для дискретных случай-

ных величин, алгоритмы построения х - R карты, рn - карты и с - карты, интер-

претация контрольных карт, карта кумулятивных сумм: сущность, область при-

менения, алгоритм построения, интерпретация. Семь инструментов управления 

качеством Союза японских ученых и инженеров: диаграмма сродства, диаграмма 

связей (график связей), древовидная диаграмма, матричная диаграмма (таблица 

качества), стрелочная диаграмма, диаграмма процесса осуществления програм-

мы, матрица приоритетов. Развертывание функции качества (QFD). CALS - тех-

нологии. Диаграмма потребительской ценности. 

4 

9 

Оценка затрат на качество. Всеобщее управление качеством (TQM). 

Сравнение парадигм управления затратами на качество: традиционное и совре-

менное управление затратами. Затраты на качество: сущность затрат на качество, 

элементы затрат на качество. Классификация затрат на качество: подход Джурана 

- Фейгенбаума. Классификация затрат на качество: подход Ф. Кросби. Модель 

затрат на процесс согласно ГОСТ Р 52380.1. Оценка и учет затрат на качество на 

основе функционального подхода (АВС-метода). Сравнение парадигм качества: 

традиционной и TQM парадигм. Принципы TQM: ориентация на потребителя, 

лидерство руководителя, вовлечение работников, процессный подход, системный 

подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие решений, основанное 

на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. Элементы стратегии 

TQM. Сфокусированность на процессе в TQM. Непрерывное постоянное улуч-

шение: Kaizen и Kairyo. Политика организации в условиях TQM. 

4 

3.2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПЗ)   36 ЧАСОВ 

Проводится 18 практических занятий по следующим темам: 

№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

1 
Основные понятия и категории управления каче-

ством. 
2 1 Устный опрос 
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№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

Понятие «управление», цели, функции, методы и 

принципы управления. Понятие качества. Динамика 

понятий качества. Понятие качества по международ-

ному стандарту ИСО 8402-86. Объект качества. От-

носительное качество. Уровень качества. Система 

качества. Взаимосвязь понятий «потребительская 

стоимость», «качество» и «полезный эффект». 

Обобщающие и индивидуальные показатели каче-

ства. Показатели качества предметов труда и средств 

труда. Показатели назначения, надежность товара. 

Экономичность и безопасность применения товара. 

Показатели эргономичности товара. Показатели тех-

нологичности товара. Эстетичность товара. Показа-

тели стандартизации и совместимости объекта. Па-

тентноправовые показатели объекта. Показатели ка-

чества сервиса товара. Квалиметрия как метод коли-

чественной оценки качества продукции. 

2 

Экономические проблемы качества. 

Влияние качества на прибыль. Зависимость роста 

объема продаж и дохода от улучшения качества про-

дукции. Классификация затрат на качество. Метод 

калькуляции затрат на качество. Составляющие за-

трат: профилактика, оценивание, внутренние затра-

ты, внешние затраты. Метод калькуляции затрат, 

связанных с процессами. Стоимость соответствия, 

стоимость несоответствия. Метод определения по-

терь вследствие низкого качества. Экономическая 

эффективность улучшения качества. 

2 1 Устный опрос 

3 

Качество и эффективность управления. 

Сущность понятия «качество» применительно к 

управлению. Принципы оценивания качества управ-

ления. Комплексность оценок качества. Сочетание 

количественного и качественного анализа. совмеще-

ние объективных и субъективных оценок. Сочетание 

внутреннего и внешнего оценивания качества. Не-

прерывность развития системы оценивания. Виды 

оценивания и оценок качества управленческой дея-

тельности. Самооценивание. Оценивание со стороны 

руководителей работ. Оценивание со стороны заказ-

чиков. Коллегиальное оценивание. Индивидуальное 

оценивание со стороны экспертов, контролеров, ре-

визоров, аудиторов. Качественное суждение и коли-

чественная числовая оценка. Уровневая оценка. Па-

раметрическая оценка. Методы сопоставительного 

анализа качества управления. Метод статистических 

сопоставлений. Метод сопоставления запланирован-

ных и реальных результатов. Метод анализа экспе-

риментальных результатов. Метод нормативных со-

2 2 Устный опрос 



 

14 

№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

поставлений. Метод сравнения с уровнем мировых 

достижений. Метод сравнения с аналогичными рабо-

тами. Метод вариантных сопоставлений. Схема про-

цесса оценки качества управленческой работы. Кри-

терии качества управления. Целевые критерии каче-

ства методов и организации управленческих работ. 

Критерии качества ресурсного обеспечения работ. 

Эффективность управления. 

4 

Конкурентоспособность и качество. 

Понятие конкурентоспособности и конкурентность 

товара. Рейтинг «всемирной конкурентности». Поня-

тие «уровень конкурентоспособности». Анализ кон-

курентоспособности продукции. Анализ конкуренто-

способности фирмы. Способы определения показа-

теля конкурентоспособности товара. Качество жиз-

ни. Оценка конкурентоспособности промышленного 

предприятия. 

2 2 Устный опрос 

5 

Интеллектуальная собственность в управлении каче-

ством. 

Интеллектуальная собственность и ее виды. Объекты 

промышленной собственности и ее виды. Объекты 

авторского права. Основные законодательные акты в 

области интеллектуальной собственности. Лицензи-

рование промышленной собственности. Лицензион-

ный договор: понятие, виды, применение. Патентная 

чистота как нормативное условие обеспечения кон-

курентоспособности продукции. Патентное ведом-

ство – орган государственного регулирования па-

тентной системы. Авторское право и смежные права, 

их роль в обеспечении конкурентоспособности про-

дукции. 

2 3 Устный опрос 

6 

Организация контроля качества. 

Историческая последовательность развития управле-

ния качеством продукции в нашей стране. Контроль 

качества продукции. Оценка качества продукции. 

Управление качеством продукции (УКП), этапы си-

стемного подхода в УКП. Взаимосвязь непосред-

ственного УКП с обеспечивающими факторами (роль 

государства, государственная система стандартиза-

ции, гармонизация с международными стандартами и 

др.). Система контроля качества. Технический кон-

троль. Общие принципы рациональной организации 

технического контроля. Основные виды техническо-

го контроля. Методы контроля качества: контроль 

наладки; летучий контроль; статистические методы 

контроля; выборочный или сплошной контроль; ста-

тистический анализ технического процесса оборудо-

вания; качество продукции. Классификация кон-

2 3 Устный опрос 
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№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

трольных операций. Функции службы качества. 

Необходимость и развитие оценок качества продук-

ции. Виды оценок для определения качества продук-

ции, применяемые в доперестроечный период. Роль 

квалиметрии в разработке оценочных показателей 

качества продукции. 

7 

Системный подход к управлению качеством. 

Необходимость системного и комплексного взаимо-

связанного осуществления технических, организаци-

онных, экономических и социальных мероприятий 

для устойчивого совершенствования качества про-

дукции. Факторы, влияющие на качество продукции: 

внутренние (внешние) обстоятельства, человеческий 

фактор и внешние условия. Последовательность во-

площения системного подхода к организации работ 

по улучшению качества продукции в отечественной 

практике.  Цели и основные критерии количествен-

ной оценки качества труда исполнителей саратов-

ской системы бездефектного изготовления продук-

ции и сдача ее с первого предъявления (БИП), львов-

ской системы бездефектного труда (СБТ), системы 

КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых 

изделий), комплексных систем управления каче-

ством продукции (КСУКП). Роль Госстандарта в пе-

реходный период к рынку по гармонизации отече-

ственных стандартов на системы качества с между-

народными. Отечественный опыт комплексного 

управления качеством как фундамент освоения стан-

дартов ИСО 9000. Основные отличия систем каче-

ства (по ИСО 9000) от КСУКП. Европейский опыт 

управления качеством. Опыт управления качеством в 

США, в Японии. 

2 4 Устный опрос 

8 

Системы качества по международным стандартам 

ИСО серии 9000. 

Необходимость освоения Россией требований меж-

дународных стандартов по системам качества ИСО 

серии 9000. Состав стандартов ИСО серии 9000 по 

системам качества. Принципы построения структуры 

стандартов. Органическое сочетание статуса обяза-

тельности и реко-мендательности. Полная инициа-

тивность предприятий в выборе технологий внутрен-

него управления в интересах обеспечения заданных 

требований. Петля качества. Разработка документов 

системы качества. Взаимосвязь систем качества по 

ИСО 9000 с признаками всеобщего управления каче-

ством, принципы оценки систем качества на фирмах. 

Новая версия международных стандартов ИСО серии 

9000. 

2 4 Устный опрос 
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№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

9 

Современные концепции менеджмента качества. 

Сущность системы менеджмента качества. Концеп-

ция всеобщего управления качеством (ВУК). Состав-

ные части ВУК: Коренная, ключевая система, систе-

ма технического обеспечения, система непрерывного 

развития принципов и содержание ВУК. Четыре 

уровня японской концепции более высокого каче-

ства. Приемы и средства, используемые для всеоб-

щего управления качеством. Методы работы по каче-

ству. Методы обеспечения качества. Методы стиму-

лирования. Методы контроля. Кружки качества. 

Условия успешной работы кружков качества. Метод 

самоконтроля. Внедрение принципов самоконтроля 

на производстве. Статистические методы управления 

качеством и их область применения. Мозговая атака. 

Схема процесса. Контрольный листок. Временной 

ряд. Диаграмма Парето. Причинно-следственная диа-

грамма. Гистограмма.  

Диаграмма рассеяния. Контрольная карта. Освоение 

принципов всеобщего управления качеством и мето-

дов самооценки фирм по критериям национальных 

премий по качеству. Технология самооценки. Разра-

ботка модели российской премии по качеству. 

Сквозной механизм управления качеством в России. 

2 5 Устный опрос 

10 

Сертификация продукции и систем качества. 

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». 

Нормативные документы по сертификации. Элемен-

ты и участники сертификации продукции и услуг. 

Порядок проведения, схемы сертификации, испыта-

ния и органы по сертификации продукции. Порядок 

проведения, схемы сертификации, органы по серти-

фикации услуг. Сертификация систем качества и 

производств. Экономические оценки работы по сер-

тификации продукции, услуг и систем качества. 

2 5 Устный опрос 

11 

Метрология в управлении качеством. 

Организационно-правовые основы законодательной 

метрологии. Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений». Лицензирование деятельности по изго-

товлению, ремонту, продаже и прокату средств из-

мерений. Система испытаний и утверждение типа 

средств измерений. Аттестация методик выполнения 

измерений. Государственный метрологический 

надзор. Калибровка средств измерений. Междуна-

родные организации по метрологии. 

2 6 Устный опрос 

12 

Стандартизация в управлении качеством. 

Организационно-правовые основы стандартизации. 

Закон РФ «О техническом регулировании». Понятие 

технического регламента. Объекты и требования 

2 6 Устный опрос 
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№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

технических регламентов. Социально-экономические 

функции стандартизации. Понятие стандартизации. 

Цели стандартизации. Международные договоры. 

Организация работ по стандартизации. Нормативные 

документы по стандартизации и требования к ним. 

Органы государственного контроля и надзора. Осу-

ществление государственного контроля и надзора. 

Государственные инспекторы, их права и ответ-

ственность. Финансирование работ по государствен-

ной стандартизации, государственному контролю и 

надзору. 

13 

Организационные вопросы управления качеством. 

Государственная защита прав потребителей. Закон 

РФ «О защите прав потребителей». Государственный 

контроль за соблюдением законодательства о защите 

прав потребителей. Полномочие федеральных орга-

нов, осуществляющих контроль качества и безопас-

ности товаров (работ, услуг). Экономические показа-

тели и оценка эффективности работы территориаль-

ных органов, осуществляющих контроль за каче-

ством и безопасностью товаров (работ, услуг). Влия-

ние общественности на решение проблем качества. 

2 7 Устный опрос 

14 

Модели обеспечения качества продукции. 

Цикл Дэминга-Шухарта. Петля качества по Майклу 

Портеру. Петля качества в ISO 8402. Спираль каче-

ства (спираль Джурана). Инжиниринг качества Тагу-

чи. Программа ноль дефектов Ф. Кросби. Модель 

управления качеством А. Фейгенбаума. Модель 

управления качеством Эттингера-Ситтинга. Модель 

Нориаки Кано. Модель управления качеством Се-

гецци. Общая характеристика отечественных моде-

лей управления качеством: БИП (система бездефект-

ного изготовления продукции), СБТ (система безде-

фектного труда), КАНАРСПИ (система "Качество, 

надежность, ресурс с первых изделий"), НОРМ (си-

стема научной организации работ по повышению мо-

торесурса), КСУКП (комплексная система управле-

ния качеством продукции), ЕСГУКП (единая система 

государственного управления качеством продукции). 

2 7 Устный опрос 

15 

Статистические методы управления качеством. 

Мозговой штурм, блок-схема процесса, контрольный 

листок, гистограмма: алгоритм построения и типы 

гистограмм, диаграмма Исикавы: характеристика ме-

тода, факторы группирования главных причин, при-

чины второго и третьего уровня, стратификация дан-

ных: сущность и основные факторы, диаграмма Па-

рето: характеристика и алгоритм построения, диа-

грамма рассеяния: характеристика и интерпретация, 

2 8 Устный опрос 
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Пз 
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контрольная карта, контрольные карты по количе-

ственному признаку, контрольные карты по каче-

ственному признаку для дискретных случайных ве-

личин, алгоритмы построения х - R карты, рn - карты 

и с - карты, интерпретация контрольных карт, карта 

кумулятивных сумм: сущность, область применения, 

алгоритм построения, интерпретация. 

16 

Инструменты и технологии управления качеством. 

Семь инструментов управления качеством Союза 

японских ученых и инженеров: диаграмма сродства, 

диаграмма связей (график связей), древовидная диа-

грамма, матричная диаграмма (таблица качества), 

стрелочная диаграмма, диаграмма процесса осу-

ществления программы, матрица приоритетов. Раз-

вертывание функции качества (QFD). CALS - техно-

логии. Диаграмма потребительской ценности. 

2 8 Устный опрос 

17 

Оценка затрат на качество. 

Сравнение парадигм управления затратами на каче-

ство: традиционное и современное управление затра-

тами. Затраты на качество: сущность затрат на каче-

ство, элементы затрат на качество. Классификация 

затрат на качество: подход Джурана - Фейгенбаума. 

Классификация затрат на качество: подход Ф. Кро-

сби. Модель затрат на процесс согласно ГОСТ Р 

52380.1. Оценка и учет затрат на качество на основе 

функционального подхода (АВС-метода). 

2 9 Устный опрос 

18 

Всеобщее управление качеством (TQM). 

Сравнение парадигм качества: традиционной и TQM 

парадигм. Принципы TQM: ориентация на потреби-

теля, лидерство руководителя, вовлечение работни-

ков, процессный подход, системный подход к ме-

неджменту, постоянное улучшение, принятие реше-

ний, основанное на фактах, взаимовыгодные отно-

шения с поставщиками. Элементы стратегии TQM. 

Сфокусированность на процессе в TQM. Непрерыв-

ное постоянное улучшение: Kaizen и Kairyo. Полити-

ка организации в условиях TQM. 

2 9 Устный опрос 

3.2.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР)   0 ЧАСОВ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

3.2.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При изучении данной дисциплины применяются следующие инновационные формы 
учебных занятий: 

– интерактивная лекция; 
– работа в команде (в группах); 
– выступление студента в роли обучающего; 
– решение ситуационных задач. 
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При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 
мультимедийный проектор, рабочие тетради, раздаточный материал. 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится – 

36 часов. 

Самостоятельная работа студентов включают в себя: 
1. Проработку прослушанных лекций, учебного материала, перенесенного с аудиторных заня-

тий на самостоятельную проработку, изучение рекомендованной литературы – 9 часа. 
2. Подготовку к практическим занятиям – 9 часов. 
3. Выполнение расчетно-графических работ, домашних заданий – 15 часов. 
4. Подготовку к рубежным контролям – 6 часов. 
5. Выполнение других видов самостоятельной работы – 33 часов. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем вы-

деляются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежуточную 

аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в уни-

верситете ежегодно. 

3.3.1. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (РГР) И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ (ДЗ)   15 ЧАСОВ 

Выполняются 1 расчетно-графическая работа по следующим темам: 

№ 
РГР 
(Дз) 

Тема расчетно-графической работы и(или) домашнего задания 
Объем, 
часов 

1 Оценка затрат на качество. Всеобщее управление качеством (TQM). 

Сравнение парадигм управления затратами на качество: традиционное и совре-

менное управление затратами. Затраты на качество: сущность затрат на каче-

ство, элементы затрат на качество. Оценка и учет затрат на качество на основе 

функционального подхода (АВС-метода). Сравнение парадигм качества: тради-

ционной и TQM парадигм. Принципы TQM: ориентация на потребителя, лидер-

ство руководителя, вовлечение работников, процессный подход, системный 

подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие решений, основанное 

на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. Элементы стратегии 

TQM. Сфокусированность на процессе в TQM.. Политика организации в услови-

ях TQM. 

15 

3.3.2. РЕФЕРАТЫ   0 ЧАСА 

Рефераты рабочей программой не предусмотрены. 

 3.3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Кр)   0 ЧАСОВ  

Контрольные работы рабочей программой не предусмотрены. 

3.3.4. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ (РК)   6 ЧАСОВ 

Проводятся 2 рубежных контроля: 

№ 
РК 

Разделы дисциплины, охватываемые рубежным контролем 
Объем 
часов 

1 
Интеллектуальная собственность в управлении качеством. Организация 

контроля качества. 
3 

2 
Современные концепции менеджмента качества. Сертификация продук-

ции и систем качества. 
3 
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3.3.5. ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (Др)   33 ЧАСОВ 

Другие виды самостоятельной работы относятся к нерегламентированной самостоя-

тельной работе обучающихся, связанной с углубленным изучением отдельных тем или раз-

делов дисциплины, их творческой деятельностью, развитием личностных качеств и т.д. Кон-

кретные формы других видов самостоятельной работы обучающийся выбирает самостоя-

тельно или по рекомендации преподавателя в ходе изучения дисциплины. 

3.3.6. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) ИЛИ КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)   0 ЧАСОВ 

Курсовой проект или курсовая работа учебным планом не предусмотрены. 

 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам аудиторной рабо-

ты обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, формам контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденные критерии 

оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также перечень планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, установлен-

ных ФГОС ВО и университетом, если они есть, или их элементов) и отнесенные к ним плани-

руемые результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в Фонде оценочных 

средств по дисциплине, который сформирован как отдельный документ и структурно входит в 

состав учебно-методического комплекса дисциплины. 

4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего контроля: 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Форма текущего контроля Формируемые компетенции 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения, 

баллов 
(мин./макс.) 

1 1-3 
Собеседования по дисциплине, проведений 
круглых столов, дискуссий, диспутов по 
дисциплине 

ПК-1, ПК-8 17/24 

2 1-3 Контроль посещаемости (12 занятий) ПК-1, ПК-8 0/6 

Всего за модуль 17/30 

1 4-6 
Собеседования по дисциплине, проведений 
круглых столов, дискуссий, диспутов по 
дисциплине 

ПК-1, ПК-8 17/24 

2 4-6 Контроль посещаемости (12 занятий) ПК-1, ПК-8 0/6 

Всего за модуль 17/30 

1 7-9 Расчетно-графическая работа ПК-1, ПК-8 26/34 

2 7-9 Контроль посещаемости (12 занятий) ПК-1, ПК-8 0/6 

Всего за модуль 26/40 

   ИТОГО: 60/100 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований и не 

набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю успеваемости 

выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной аттестации по данной 

дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисциплине. 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы про-

межуточной аттестации: 
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Семестр 
Разделы 

дисциплины 
Форма промежуточного контроля 

Проставляется ли 
оценка в приложение 

к диплому 

Промежуточная 
аттестация, 

баллов (мин./макс.) 

5 1 - 9 Дифференцированный зачет да - 

Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания, сдав-

ший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и прошед-

ший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в со-

ответствии со шкалой: 

 

Рейтинг 
Оценка на экзамене, 

дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 – 100 отлично зачет 

71 – 84 хорошо зачет 

60 – 70 удовлетворительно зачет 

0 – 59 неудовлетворительно незачет 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5.1.1. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1. Тебекин, А. В. Управление качеством: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. 

2. Горбашко, Е. А. Управление качеством учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. 

Дополнительная литература: 

3. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник для бакалавров / А. Г. Зекунов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. 

4. Управление качеством. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. А. Горбашко [и др.]; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2019. — 323 с. 

5. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.  

5.1.2. УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебные и учебно-методические пособия при изучении данной дисциплины не исполь-

зуются. 

5.1.3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные документы при изучении данной дисциплины не используются. 

5.1.4. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ДРУГИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

6. Библиотека Гумер – www.gumer.info; 

7. Государственная статистика РФ – http://fedstat.ru/indicator/33387; 

8. Европейская статистика –  http://ec.europa.eu/eurostat/; 

9. Ежегодный отчет Всемирного Банка 2017 – http://www.worldbank.org/; 

10. Журнал «Коммерсант» –  www.kommersant.ru 

11. Журнал «Экономика России: XXI век» – www.ruseconomy.ru 
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12. Журнал «Экономист» – www.economist.com.ru 

13. Журнал «Эксперт» –  http://www.expert.ru 

14. Институт суверенных фондов благосостояния – www.swfinstitute.org. 

15. Институт экономического анализа –  http://www.iea.ru 

16. Информационно-правовая система «Гарант» -- http://www.aero.garant.ru; 

17. Информационно-правовая система «Консультант» -- http://www.consultant.ru/; 

18. Международный валютный фонд, МВФ (International Monetary Fund, IMF) -- 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm;  

19. Международный институт стратегических исследований – www.iiss.org; 

20. Министерство образования РФ – www.edu.ru; 

21. Министерство финансов –  http://www.minfin.ru 

22. Московский центр качества образования – http://www.mcko.ru/; 

23. Научная электронная библиотека «Elibrary» – http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

24. Открытая электронная библиотека «Киберленинка» – http://cyberleninka.ru 

25. Портал «Электронные журналы» – http://www.eduhmao.ru/info-информационно-

просветительский; 

26. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/; 

27. Электронная библиотека диссертаций –www.diss.rsl.ru -. 

28. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://elibrary.rsl.ru 

29. Электронная библиотека Куб – www.koob.ru; 

30. Электронная библиотека РФФИ – http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

Основная и дополнительная литература, учебные и учебно-методические пособия для 

подготовки к контактной работе обучающихся с преподавателем и для самостоятельной ра-

боты обучающихся, нормативные документы, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие электронные информационные источники, 

необходимые для освоения дисциплины, их количество и наличие в библиотеке, ЭБС, на ка-

федре, распределение по разделам (темам) дисциплины, всем запланированным видам ауди-

торной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работе обучающихся, 

представлены в карте обеспеченности литературой, которая сформирована как отдельный 

документ и является приложением к рабочей программе. 

5.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При изучении данной дисциплины используется следующие информационные техно-

логии, программное обеспечение, электронно-библиотечные системы, электронные образо-

вательные среды, информационные справочные системы и другие средства, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

№ 
п/п 

Информационные технологии, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы и 

другие используемые средства 

Раздел 
дисциплины 

Вид контактной работы 
обучающихся с преподавателем 

и самостоятельной работы 

1 Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань»  (электронная учебная, методическая и 
научная литература по тематике дисциплины) 

1-9 Л, Пз 

2 Электронные издания Издательства МГТУ им. Н. 
Э. Баумана  (электронная учебная, методическая и 
научная литература по тематике дисциплины) 

1-9 Л, Пз 

3 
Электронный каталог библиотеки МГУЛ  (учебная, 
методическая и научная литература по тематике 
дисциплины) 

1-9 Л, Пз 

4 

Электронная образовательная среда МФ  (для 
обеспечения учебно-методическими материалами, 
проверки знаний студентов по различным разделам 
дисциплины, подготовленности их к проведению и 

1-9 Л, Пз 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://ebooks.bmstu.ru/
http://ebooks.bmstu.ru/
http://bkp.mgul.ac.ru/MarcWeb/
http://portaldo.mgul.ac.ru/#!/
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защите лабораторных работ) 

5 
Издательство учебной литературы «КноРус» (ката-
лог учебной литературы) 1-9 Л, Пз 

6 
Электронная библиотечная система «Юрайт» (ка-
талог учебной литературы) 1-9 Л, Пз 

5.3. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

При изучении данной дисциплины раздаточный материал не используется. 

5.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении промежуточной аттестации для оценки результатов изучения дисци-

плины вынесены следующие вопросы: 

1. Продукция, свойство продукции, качество продукции, уровень качества продукции, 

оценка уровня качества продукции (определения).  

2. Системы управления качеством. БИП. СБТ. КАНАРСПИ. НОРМ. НОТПУ.  

3. Комплексная система управления качеством продукции. Основные задачи, достоинства и 

недостатки системы.  

4. Комплексная система управления качеством продукции. Функции управления качеством.  

5. Комплексная система управления качеством продукции. Организационная структура.  

6. Система управления качеством продукции. Цели управления. Объект управления.  

7. Система управления качеством продукции. Схема механизма управления качеством про-

дукции.  

8. Система управления качеством продукции. Факторы и условия повышения качества. 

Классификация факторов, влияющих на качество продукции.  

9. Управление качеством на этапах жизненного цикла продукции. Этапы формирования и 

обеспечения качества продукции.  

10. Управление качеством на этапах жизненного цикла продукции. Цели и критерии оценки 

качества на каждом этапе жизненного цикла.  

11. Этапы оценки уровня качества продукции. Цели оценки уровня качества продукции.  

12. Показатель качества продукции, номенклатура показателей качества продукции (опреде-

ления).  

13. Классификация показателей качества продукции.  

14. Классификация промышленной продукции. Применяемость групп показателей качества 

продукции для оценки уровня качества определенной группы промышленной продукции.  

15. Методы определения значений показателей качества продукции.  

16. Методы оценки уровня качества продукции. Оптимальный уровень качества продукции.  

17. Классификация методов технического контроля. Производственный брак.  

18. Статистические методы регулирования технологических процессов. Статистический при-

емочный контроль качества продукции.  

19. Определение численности контролеров.  

20. «Семь инструментов» управления качеством. Причинно-следственная диаграмма (диа-

грамма Ишикавы). Контрольные листки. Гистограммы. Диаграммы разброса. Анализ Па-

рето. Стратификация. Контрольные карты.  

21. Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. Функционально-

стоимостной анализ. FMEA– анализ. Функционально-физический анализ. QFD (техноло-

гия развертывания функций качества).  

22. Затраты на качество. Общие затраты на качество и уровень достигнутого качества. Уро-

вень качества и экономическое равновесие.  

23. Доля затрат на качество в обороте. Определение величин затрат на качество. База изме-

рений при оценке затрат на качество. Отчет по затратам на качество.  

24. Классическая философия качества. Фазы развития философии качества. Этапы развития 

https://www.knorus.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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документированных систем качества. «Звезды качества».  

25. Особенности управления качеством в Японии. Принципы управления Деминга. Этапы 

повышения качества по Джурану. История создания и развития «кружков качества» в 

Японии.  

26. «Кружки качества» в Японии. Основные идеи и цели «кружков качества». Принципы ор-

ганизации и задачи.  

27. Условия, определяющие начальный этап функционирования кружков качества. Рекомен-

дации руководителям, ответственным за функции проверки кружков качества.  

28. Управление качеством в США. Законодательные основы управления качеством в евро-

пейских странах.  

29. Стандартизация, стандарт (определения). Цели стандартизации. Принципы стандартиза-

ции. Уровни и классификация стандартов.  

30. Международная организация по стандартизации. Цели организации. Структура организа-

ции.  

31. Международные стандарты серии ISO 9000. Международные стандарты серии ISO 

9000:1994, 9000:2000, 9000:2005.  

32. Основное содержание стандарта ISO 9001. Национальные стандарты СССР и РФ ИСО 

9000. Государственные стандарты РФ ГОСТ Р ИСО 9000:2001.  

33. Сертификация, сертификат, знак соответствия (определения). Цели сертификации. Пре-

имущества сертификации. Принципы сертификации.  

34. Объекты сертификации. Участники процедуры сертификации. Этапы проведения серти-

фикации. Схемы проведения сертификации.  

35. Документы процесса сертификации системы качества. Правила применения сертификата 

и знака соответствия системы качества.  

36. Правила подтверждения, приостановления и аннулирования сертификата соответствия. 

Виды систем сертификации.  

37. Аккредитация. Цели аккредитации. Принципы аккредитации. Объекты аккредитации. 

Структура органа по аккредитации.  

38. Определение аудита качества и его виды. Нормативные требования по аудиту качества. 

Технология проведения аудита качества. Документация аудита качества. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

При изучении данной дисциплины используются следующее материально-

техническое обеспечение: 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 
дисциплины 

Вид контактной 
работы 

обучающихся с 
преподавателем и 
самостоятельной 

работы 

1  –    

2  –    

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными видами деятельности обучающегося являются контактная работа с препо-

давателем и самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной рабо-

те обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой ра-

боты, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в 

рабочей программе дисциплины. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 
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место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом ре-

комендаций преподавателя. 

По зачислении на первый курс или переводу на очередной курс следует провести под-

готовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходи-

мых положений: 

– Следует убедиться в наличии рабочей программы и необходимых методических указаний 

по всем видам контактной и самостоятельной работы, указанных в программе дисципли-

ны, понять требования, предъявляемые к изучению дисциплины. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, контрольные во-

просы для изучения дисциплины. 

– Необходимо ознакомиться с рейтинговой бальной системой по дисциплине. Преподава-

тель обязан ознакомить обучающихся с порядком начисления рейтинговых баллов по 

всем, предусмотренным рабочей программой дисциплины, видам контактной и самостоя-

тельной работы обучающихся. 

– Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень моти-

вации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

– Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и 

убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. 

– Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энциклопедии, 

для того чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Пользо-

вание словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или 

неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

– Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать время, 

отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, представить этот 

план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика 

индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. При этом необходимо руко-

водствоваться Графиком учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине, который входит в состав рабочей программы. Пренебрежение этим пунктом 

приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

– Работу следует начинать с изучения рабочей программы, которая содержит основные тре-

бования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном графиком учебного 

процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

– Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить ма-

териал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отоб-

ражающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие во-

просы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений дис-

циплины и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

Дисциплина построена по модульному принципу, каждый модуль представляет собой логи-

чески завершенный раздел курса. 

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт Желательно оставить 

в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, до-

полняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

МАКЕТ 

нечетный се-

местр 
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уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисци-

плине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также 

для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы. 

Практические и семинарские занятия проводятся для закрепления усвоенной ин-

формации, приобретения навыков ее применения для решения практических задач в пред-

метной области дисциплины. 

Лабораторные работы предназначены для приобретения опыта практической реали-

зации полученных теоретических знаний. Методические указания к лабораторным работам 

прорабатываются студентами во время самостоятельной подготовки. Необходимый уровень 

подготовки контролируется преподавателем перед проведением лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студентов включает проработку лекционного курса, подго-

товку к практическим, семинарским занятиям и лабораторным работам, выполнение всех за-

явленных в рабочей программе видов самостоятельной работы (выполнение домашних зада-

ний, расчетно-графических и расчетно-проектировочных работ, курсовых проектов и работ, 

подготовку к контрольным работам, написание рефератов и пр.). Результаты всех видов ра-

бот обучающихся формируются в виде их личных портфолио, которые учитываются на про-

межуточной аттестации. Самостоятельная работа предусматривает не только проработку ма-

териалов лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структуриро-

вания и представления в компактном виде современной информации их всех возможных ис-

точников. 

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, методическими указаниями по соответствующему 

виду самостоятельной работы. При этом необходимо учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы. Очень полезно дорабатывать свой конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и преду-

смотренной рабочей программой. 

Необходимо строго следовать графика учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы. 

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной 

работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 

литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы. 

Оценивание полученных в процессе изучения дисциплины знаний, умений и навыков 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся МФ МГТУ им. Баумана. 

Утвержденные критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации, методика начисления рейтинговых баллов при их прохождении представлены в 

Фонде оценочных средств по дисциплине, который сформирован как отдельный документ, яв-

ляется приложением к рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

Текущий контроль проводится в процессе изучения каждого раздела или модуля 

дисциплины, его итоговые результаты складываются из рейтинговых баллов, полученных 

при прохождении всех запланированных контрольных мероприятий с учетом своевременно-

сти их прохождения, а также посещаемости аудиторных занятий. 
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Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного контроля 

возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном прохождении те-

кущего контроля. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований, не до-

пускаются к промежуточной аттестации по данной дисциплине, как не выполнившие график 

учебного процесса по данной дисциплине. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме, установленной учебным планом, и виде, выбранном преподавателем. При этом про-

водится проверка освоение ключевых, базовых положений дисциплины, составляющих ос-

нову остаточных знаний, умений и навыков по ней. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые систематически в 

течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, вы-

носившимся на групповые занятия, также выполнившие все виды контактной и самостоя-

тельной работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, прошедшие все кон-

трольных мероприятий и набравшие при этом количество рейтинговых баллов, превышаю-

щее установленное рабочей программой минимальное значение. 

Непосредственная подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по вопро-

сам, представленным в фонде оценочных средств по дисциплине, которые обучающимся 

должен предоставить преподаватель. Необходимо тщательно изучить формулировку каждо-

го вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Обычно план включает в себя: 

– показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 

– обзор освещения вопроса; 

– определение сущности рассматриваемого предмета; 

– основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения; 

– факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

– показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

При подготовке к контактной работе с обучающимися, контроле текущей успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся преподавателю необходимо руководство-

ваться рабочей программой дисциплины, а также картой обеспеченности литературой, учеб-

но-методической картой, графиком учебного процесса и самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине, фондом оценочных средств по дисциплине, которые входит в состав 

рабочей программы. 

На первом занятии по дисциплине преподаватель должен довести до обучающихся 

всю необходимую информацию по дисциплине, предоставить или дать ссылки, на рабочую 

программу дисциплины, а также карту обеспеченности литературой, учебно-методическую 

карту, график учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, 

фонд оценочных средств по дисциплине, все необходимые рекомендации по всем видам кон-

тактной и самостоятельной работы, заявленным в рабочей программе дисциплины. 

Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов с целью понимания 

ими сущности дисциплины и практической работы в бухгалтерских информационных систе-

мах. 

На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, определяются основные 

направления дисциплины, дается общая характеристика поставленных вопросов, различные 

научные концепции, которые есть по данной теме, осмысливаются состояния и перспективы 

развития, даются особенности использования современных информационных технологий. 

Лекции должны активизировать познавательную деятельность обучающихся, вызы-
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вать интерес к поставленным проблемам и направлениям развития в профессиональной об-

ласти, формировать их профессиональный кругозор, аналитические качества, творческий 

подход к изучению дисциплины, определять направления дальнейшего самостоятельного 

изучения и практического освоения в данной области. 

Изложение материала лекций должно носить проблемный, инновационный характер, 

способствующий формированию и развитию общекультурных и профессиональных компе-

тенций по профилю обучаемых. 

В ходе лекций следует акцентировать внимание на наиболее важных, узловых и 

сложных в восприятии моментах учебного материала, вовлекая к разрешению сформулиро-

ванных проблем аудиторию, ставя перед студентами задачи на проведение в ходе внеауди-

торной самостоятельной работы аналитических оценок и научных исследований, способ-

ствующих закреплению изучаемого материала и постижению нового. Очень важно насытить 

лекционный материал цифрами и различными практическими примерами, подтверждающи-

ми теоретические тезисы. Также следует аргументировано обосновать собственную позицию 

по спорным теоретическим вопросам. Это способствует активизации мыслительной деятель-

ности обучающихся, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержа-

нию. 

Преподавателю, читающему лекции по данной дисциплине, необходимо опираться на 

основную литературу, представленную в рабочей программе данной дисциплины, а также на 

учебные пособия, монографии, научные статьи и периодические издания известных специа-

листов в данной области. 

Учебный материал следует излагать с использованием интерактивных методик и пре-

зентационных средств, раскрывая новейшие и перспективные информационно-

технологические достижения. Если доступен Интернет, то обучающимся можно показать 

сайты по теме, актуальные страницы с ресурсами. 

Определяя задачи на самостоятельную работу студентов, следует обращать внимание 

обучаемых на использование облачных сред и технологий, обеспечивающих доступ к ин-

формационно-технологическим ресурсам из рабочих мест вне учебной базы университета и 

филиала. 

Контроль усвоения учебного материала, кроме традиционных форм, следует прово-

дить с использованием тематических тестовых заданий, сформулированных в разделе  

Практические занятия и семинары имеют целью закрепления знаний, полученных 

на лекциях. Все практические занятия дисциплины проводятся в специализированных клас-

сах университета. На первом занятии преподаватель должен напомнить студентам требова-

ния техники безопасности. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональ-

ными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются при 

изучении специальных дисциплин, а также в процессе прохождения производственной прак-

тики. 

Проводя практические занятия по данной дисциплине, предлагается использовать за-

дания указанные в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Выполнение заданий должно быть индивидуальным. При оценивании выполненных 

заданий следует учитывать достижение результата, правильность выбора технологии реше-

ния, время решения, индивидуальность работы. Веса указанных факторов следует выбирать 

в зависимости от целей проводимого занятия. Для закрепления практических навыков и уме-

ний студентам следует по каждой теме выдавать задания на самостоятельную работу, по 

трудоемкости сходные с задачами, решаемыми в аудитории. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обоб-

щаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, выра-

батывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, раз-

виваются аналитические и интеллектуальные умения. 
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Лабораторные работы предназначены для приобретения обучающимися опыта прак-

тической реализации полученных теоретических знаний. Методические указания к лабора-

торным работам должны прорабатываться обучающимися во время самостоятельной подго-

товки. Перед проведением лабораторных работ преподаватель контролирует необходимый 

уровень подготовки обучающихся к их выполнению. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой индивидуальное выпол-

нение всех видов, заявленных в рабочей программе дисциплины, контактной и самостоя-

тельной работы, которые формируют у обучающегося: 

– выработку навыков самостоятельной работы с имеющейся исходной информацией; 

– практическую реализацию теоретических знаний с использованием инструментальных 

средств; 

– комплексное применение компетенций, теоретических знаний, практических навыков и 

умений, приобретенных при изучении данной дисциплины. 

При проведении контактных занятий, выдаче материалов и заданий ко всем заявлен-

ным видам контактной и самостоятельной работы обучающихся, контроле текущей успевае-

мости по ним, а также при промежуточной аттестации по дисциплине преподаватель обязан 

руководствоваться сроками, указанными в учебно-методической карте дисциплины и графи-

ке учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. При этом не 

должно возникать противоречий с утвержденным Положением о текущем контроле успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся МФ МГТУ им. Баумана. 

При контроле текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

преподаватель обязан пользоваться оценочными средствами, критериями оценки и начисле-

ния рейтинговых баллов, представленных в фонде оценочных средств по данной дисци-

плине. 

 


