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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций специалиста в области качества, 

связанных с разработкой, исследованием и сопровождением систем управления качеством 

в организациях сферы услуг, осуществлением контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

Задачи:  

 ознакомить обучающихся с основными концепциями и методами обеспечения 

качества услуг и систем сервиса; 

 развить у обучающихся умения оценивать уровень качества услуг, объектов и систем 

сервиса; 

 выработать у обучающихся навыки применения методов обеспечения и управления 

качеством процессов, продуктов и услуг предприятия сервиса; 

 ознакомить обучающихся с сущностью, видами, методами и технологией контроля 

качества объектов и процессов сервиса, параметров технологических процессов, 

используемых ресурсов; 

 сформировать у обучающихся навыки разработки и осуществления процедуры 

контроля фактического состояния объектов и процессов сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов;  

 выработать у обучающихся навыки проведения анализа проблем и формировать 

комплекс мероприятий по улучшению качества; 

 обеспечить овладение обучающимися навыками совершенствования качества 

процессов сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

на основе результатов контроля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 "Управление качеством сервисной деятельности" 

относится к выборным дисциплинам Блока 1, и является обязательной для освоения 

обучающимся после их выбора. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

выпускника 

Этапы 
формирования 

компетенций 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 
достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

ПК-10: готовностью 
к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики 
объектов сервиса 

Второй уровень 

(углубленный) 

 

Знать: основные концепции и методы обеспечения 

качества услуг и систем сервиса З2 (ПК-10) 
Уметь: оценивать уровень качества услуг, объектов и 

систем сервиса У2 (ПК-10) 

Владеть: методами обеспечения и управления качеством 
процессов, продуктов и услуг предприятия сервиса В2 

(ПК-10) 

ПК-12: готовностью 

к осуществлению 
контроля качества 

Второй уровень 

(углубленный) 
 

Декомпозиция II 

Знать: сущность, виды, методы и технологию контроля 
качества объектов и процессов сервиса, параметров 
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процесса сервиса, 

параметров 
технологических 

процессов, 

используемых 
ресурсов 

технологических процессов, используемых ресурсов З2 

(II) (ПК-12) 
Уметь: разрабатывать и осуществлять процедуры 

контроля фактического состояния объектов и процессов 

сервиса, параметров технологических процессов, 
используемых ресурсов; проводить анализ проблем и 

формировать комплекс мероприятий по улучшению 

качества У2 (II) (ПК-12) 
Владеть: навыками совершенствования качества 

процессов сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов на основе 

результатов контроля В2 (II) (ПК-12) 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 7 семестр. 

Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения 

представлено в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 

Номер и наименование разделов/тем 

Объем дисциплины  

(ак. часы) 

Контактная 

работа СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 
    

Тема 1.1. Понятие и модели качества услуг 2 2  9 

Тема 1.2. Теория измерения и оценки качества услуг 2 2  9 

Тема 1.3. Методы оценки качества услуг 2 2  9 

Тема 1.4. Сущность управления качеством 4 2  9 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 

    

Тема 2.1. Стандартизация услуг 2 2  9 

Тема 2.2. Методы управления качеством в сфере услуг 2 2  9 

Тема 2.3. Организация управления качеством 4 2  9 

Тема 2.4. Системы управления качеством 2 2  9 

Всего по дисциплине: 20 16  72 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

УСЛУГ 

Тема 1.1. Понятие и модели качества услуг 

 Введение в дисциплину. Основные термины и определения. Подходы к 

определению качества. Особенности качества услуг. Модель Донабедиана. Модель 

Грёнроса. Модель Кано. Модель разрывов качества. 

Тема 1.2. Теория измерения и оценки качества услуг 

Понятие измерения и оценки качества. Факторы, влияющие на измерение качества 
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услуг. Уровни и условия сравнимости. Шкалы. Проблемы измерения. 

Тема 1.3. Методы оценки качества услуг 

Объективные методы. Субъективные методы: критериальный подход. 

Субъективные методы: проблемный подход. Комбинированные методы. Методы оценки с 

позиций производителя.  

Тема 1.4. Сущность управления качеством 

Стратегическое планирование качества. Планирование качества услуги. 

Оперативное управление. Контроль качества. Обеспечение качества. Улучшение качества.  

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 

Тема 2.1. Стандартизация услуг 

Понятие стандартизации. Достоинства и недостатки стандартизации. Факторы 

стандартизации. Процесс стандартизации услуг. Автоматизация услуг. 

Тема 2.2. Методы управления качеством в сфере услуг 

Развертывание функции качества (структурирование функции качества, Quality 

Function Deployment, QFD). Бенчмаркинг. Анализ видов и последствий отказов (Failure 

Mode and Effects Analysis, FMEA). Пока-йоке (poka-yoke). Простые статистические 

методы контроля. Семь инструментов управления качеством. Шесть сигм. 

Сбалансированная система показателей.  

Тема 2.3. Организация управления качеством 

Организационная культура. Информационно-коммуникационная система. Работа с 

сотрудниками. Культура качества.  

Тема 2.4. Системы управления качеством 

Total Quality Management. Стандарты ИСО серии 9000. Модели премий в области в 

области качества. 
  

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы 

№ темы Тема занятия 
Вид занятия / Оценочное 

средство 

1 2 3 

1.1. ПЗ: Модели качества услуг Доклады 

1.2. ПЗ: Факторы, влияющие на измерение качества услуг Решение практических задач 

1.3. ПЗ: Методы оценки качества услуг Решение практических задач 

1.4 ПЗ: Контроль качества услуг Решение кейсов 

2.1. ПЗ: Стандартизация услуг Доклады 

2.2. ПЗ: Методы управления качеством в сфере услуг Решение практических задач 

2.3. ПЗ: Организация управления качеством Мозговой штурм 

2.4. ПЗ: Системы управления качеством Решение практических задач 

* ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса 

обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее 

связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и 

умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 
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 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

 графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 

освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на 

занятиях; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений; 

 выполнять задания практических занятий полностью и установленные 

сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 

типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 

не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме. 

 

7.2. Организация самостоятельной работы 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ 
темы 

Вид самостоятельной работы 

1 2 

 Подготовка доклада с презентацией 

 Подготовка критического анализа статьи 

 Подготовка к практическому занятию 

 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими 

материалами. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В преподавании дисциплины «Управление качеством сервисной деятельности» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с 

применением активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

 лекция-дискуссия (тема № 1.3); 
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 лекция с заранее запланированными ошибками (тема № 1.4); 

 кейс-метод (темы № 1.4, 2.3) 

 мозговой штурм (тема № 2.4) 

В лекции-дискуссии преподаватель при изложении лекционного материала не 

только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов. Также студентам предлагается проанализировать и обсудить конкретные 

ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные 

примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам 

коротко обсудить их, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является то, что студенты согласятся с точкой зрения 

преподавателя с большой охотой скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, когда 

преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждаемому 

вопросу. Данный метод позволяет преподавателю видеть насколько эффективно студенты 

используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что студенты 

могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно 

обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться 

запутанным. Студенты в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не 

изменить его. Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, 

составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, 

которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

 Лекция с заранее запланированными ошибками подходит для развития у студентов 

умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание 

определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого 

характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними 

студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 

которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель 

проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их 

не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы 

преподавателя над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и 

лекторского мастерства. Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции 

отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок 

отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - 

преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок 

зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей 

лекции, уровня подготовленности студентов. Опыт использования лекции с заранее 

запланированными ошибками показывает, что студенты, как правило, находят 

задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со списком таких ошибок). 

Нередко студенты указывают и такие ошибки, которые были невольно допущены 

преподавателем, особенно речевые и поведенческие. Преподаватель должен честно 

признать это и сделать для себя определенные выводы. Все это создает атмосферу доверия 

между преподавателем и студентами, личностное включение обеих сторон в процесс 

обучения. Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный 

эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность студентов. Лекция с 

запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, но и 

контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студента по предмету, а 

тот, в свою очередь, проверить степень своей ориентации в материале. С помощью 
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системы ошибок преподаватель может определить недочеты, анализируя которые в ходе 

обсуждения со студентами, он получает представление о структуре учебного материала и 

трудностях овладения им. Выявленные студентами или самим преподавателем ошибки 

могут послужить для создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на 

последующих занятиях. Данный вид лекции проводится в завершение темы учебной 

дисциплины, когда у студентов сформированы основные понятия и представления. 

Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую 

интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на практике используют 

полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. 

Помимо этого заключительный анализ ошибок развивает у студентов теоретическое 

мышление.  

 Кейс-метод в рамках практического занятия – это метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что обучающимся предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию. В процессе ее разрешения студенту требуется актуализировать знания, 

полученные ранее, а если знаний не хватает, то найти их и применить. При этом зачастую 

сама проблема не имеет однозначных решений, что позволяет преподавателю варьировать 

ход занятия. По технологии применения кейс-стади относится к методу решения сложных, 

слабоструктурированных проблем, предполагающих использование творческого 

потенциала исследователя, ориентацию на инновацию. Главный акцент при 

использовании метода конкретной ситуации ставится не столько на развитие навыков 

решения проблемы, сколько на развитие аналитического мышления, которое необходимо 

для выявления проблемы, ее формулировки, принятия решения. Использование метода 

конкретных ситуаций предполагает его адаптацию к различным аудиториям. Для этого 

целесообразно провести предварительную классификацию возможных типов ситуаций с 

целью подбора эффективной технологии преподавания каждой конкретной ситуации и 

методического выстраивания курсов по принципу нарастающей сложности и 

интенсивности организации занятий. 1. Иллюстративные ситуации (блиц-ситуации). 

Ориентированы на формирование профессионального языка и умения идентифицировать 

проблему в кейс-ситуацию, общим объемом не более одной страницы. Ситуации могут 

включаться в лекцию с целью обсуждения изучаемого материала непосредственно на 

лекции. Не исключается и экспресс-проверка степени понимания студентами излагаемой 

темы путем письменного разбора мини-ситуаций. 2. Нормативные ситуации (чаще всего с 

элементами задачи) имеют определенные расчетные или нормативные параметры, 

позволяющие провести анализ и найти однозначный ответ. Эти ситуации главным 

образом предназначены для контроля знаний по пройденному теоретическому материалу. 

Данный тип задач может иметь несколько уровней сложности в зависимости от исходной 

степени структурирования представленного в ситуации материала. Например, наличие 

избыточной информации, отсутствие четкой формулировки проблемы и поставленной 

задачи, неочевидность алгоритма, необходимого для решения имеющейся проблемы в 

ситуации и т.д. 3. Функциональные ситуации. Характерны наличием проблем, лежащих в 

четко очерченной функционально-предметной области, что требует от слушателя знания 

теоретических разделов соответствующей дисциплины. Наряду с числовыми данными, 

как правило, имеется противоречивая информация, усиливающая фактор 

неопределенности в выборе решения. В таких ситуациях обычно заранее известно 

правильное решение, но оно не исключает наличия альтернативных, не менее 

привлекательных. Особое внимание здесь уделяется аргументации и степени 

доказательности выбранного решения. Тем самым функциональные ситуации 

ориентированы на развитие инноваций через предметное знание. 4. Стратегические 

ситуации. Не имеют, да и не могут иметь однозначного решения из-за невозможности 

определить влияние нестабильных факторов, которые всегда присутствуют в реальных 

системах. Это класс наиболее сложных ситуаций, так как множество противоречивых 

критериев выбора не позволяет окончательно оценить эффективность выдвигаемого 
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решения. Споры при их обсуждении часто заходят в тупик, и преподаватель вынужден 

завершать дискуссию в достаточно напряженной обстановке. Привлекательность таких 

ситуаций состоит в том, что они ориентированы на формирование инноваций через 

концептуальное знание и тем самым работают на формирование ключевой компетенции. 

Это доказывает и тот факт, что ситуации данного типа наиболее активно и содержательно 

неоднократно разбираются в различных аудиториях практических работников. В 

результате возникает потребность в их модифицировании путем включения 

имитационного механизма проигрывания предложенных решений. Стратегические 

ситуации наиболее пригодны для развития на их базе игровых процедур. 

 Мозговой штурм — это метод группового коллективного продуцирования новых 

идей. Сущность метода «мозговой атаки» состоит в коллективной творческой работе по 

обсуждению и разрешению какой-то проблемы. Студенты все вместе думают над 

поставленной преподавателем проблемой, дополняют друг друга, подхватывают и 

развивают одни идеи, опровергают другие в поисках истины. Этот метод позволяет 

выявить и развить творческие способности и творческое мышление студентов, чему 

способствует эмоциональный подъем участников — обязательный спутник творческой 

деятельности. При этом проблема не должна иметь сложную структуру, т.е. не должна 

разлагаться на многочисленные мелкие проблемы и отдельные вопросы. При проведении 

«мозговой атаки» необходимо получить как можно больше идей и не оценивать сами идеи 

и их авторов. Целесообразность использования метода «мозгового штурма» определяется 

оценкой сложности и оригинальности исследовательской проблемы. Большое значение в 

успехе «мозгового штурма» имеет постановка и формулировка цели исследования, а 

также его предмета — проблемы. Результаты обсуждения считаются плодом 

коллективного труда всей группы студентов. Студенты уясняют также, что создание 

специальной группы людей, между которыми особым образом организуется 

взаимодействие, рассчитанное на получение группового эффекта — синергии, является 

эффективным способом повышения качества и скорости принятия нужного решения по 

сравнению с индивидуальным его поиском. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. 

стр.) 

Основная/ 

дополнительная 

литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. экз. в 

библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : 

учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 172 с. .— (Бакалавр. Академический 
курс. Модуль) 

основная  ЭБС Юрайт. 

Михеева Е.Н. Управление качеством: Учебник / 

Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 532 с. 

основная - 
ЭБС 

ZNANIUM. 

Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник 

для бакалавров / А. Г. Зекунов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 475 с.- (Высшее 

образование). 

дополнительная 
 

ЭБС Юрайт. 

Горбашко, Е. А. Управление качеством: 

Учебник / Горбашко Е.А. — 3-е изд., пер. и 
дополнительная  ЭБС Юрайт. 

https://www.urait.ru/bcode/434105
http://znanium.com/go.php?id=336613
http://znanium.com/go.php?id=336613
https://www.urait.ru/bcode/425159
https://www.urait.ru/bcode/431758
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доп .— Электрон. дан. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 .— 352 с. -

(Бакалавр. Академический курс) .  

Кобяк М.В. Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг:Учебное 

пособие / М.В. Кобяк .— Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2014 .— 284 с.  

дополнительная  ЭБС Айбукс. 

 

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД  

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 

 

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

 
9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г 

2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

3 7-Zip (freeware) 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=338159
http://opac.unecon.ru/
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использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.  

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 

является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 
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