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1.Наименование дисциплины (модуля)  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Целью изучения дисциплины является:   

- формирование представления о роли и месте информатизации образования в ин-

формационном обществе; 

- адаптировать ИКТ-компетентность студентов, полученную на этапе бакалавриата к 

осуществлению научно-исследовательской деятельности; 

-  развивать информационную культуру;  

- сообщить сведения о профессионально-ориентированных ИКТ;  

- обучить навыкам  применения прикладных программ в рамках конкретной пред-

метной области для проектирования, реализации и представления результатов научно-

исследовательской деятельности магистрантов. 

Для достижения цели ставятся задачи: 
- сформировать представления о роли и месте информатизации образования в ин-

формационном обществе профессионального образования и личностного роста для проек-

тирования инновационного процесса; 

- создать образовательную среду, обеспечивающую работу для  осуществления 

научно-исследовательской деятельности, развивать информационную культуру;  

- дать представления о профессионально-ориентированных ИКТ;  

-  обучить прикладным программам  в рамках конкретной предметной области. 

 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы : 

«Литературное образование»  (квалификация – «Магистр»). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) относится к  базовой части Б1.О.04.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Индекс Б1.О.04 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку по 

общепедагогическим дисциплинам в объёме программы высшего учебного заведения.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Курс обуславливает необходимость осуществления междисциплинарных связей с такими 

курсами, как «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования», «Инновационные процессы в образовании» и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

УК-4; ОПК-6; ОПК-7 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  направлен на формирование следующих компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в соот-
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ВО/ ПООП/ ООП ветствии с установленными 

индикаторами 

ОПК-2 Способен проекти-

ровать  основные и 

дополнительные об-

разовательные про-

граммы и разрабаты-

вать научно-

методическое обес-

печение их реализа-

ции 

ОПК-2.1. Знает современ-

ные информационные тех-

нологии и программные 

средства, в том числе оте-

чественного производства 

при решении задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.2. Умеет выбирать 

современные информаци-

онные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Владеет навыка-

ми применения современ-

ных информационных 

технологий и программ-

ных средств, в том числе 

отечественного производ-

ства, при решении задач 

профессиональной дея-

тельности 
 

Знать: содержание основ-

ных нормативных доку-

ментов, необходимых для 

проектирования ОП; сущ-

ность и методы педагоги-

ческой диагностики осо-

бенностей обучающихся; 

сущность педагогического 

проектирования; структу-

ру образовательной про-

граммы и требования к 

ней; виды и функции 

научно-методического 

обеспечения современного 

образовательного процес-

са 

Уметь: учитывать различ-

ные контексты, в которых 

протекают процессы обу-

чения, воспитания и соци-

ализации проектирования 

ООП; использовать мето-

ды педагогической диа-

гностики; осуществлять 

проектную деятельность 

по разработке ОП; проек-

тировать отдельные 

структурные компоненты 

ОП 

Владеть: опытом выявле-

ния различных контек-

стов, в которых протекают 

процессы обучения, вос-

питания и социализации; 

опытом использования 

методов диагностики осо-

бенностей учащихся в 

практике; способами про-

ектной деятельности в об-

разования; опытом уча-

стия  в проектирования 

ОП. 
ОПК-7 Способен планиро-

вать и организовы-

вать взаимодействия 

участников  образо-

вательных отноше-

ний 

ОПК.7.1. Определяет пра-

ва и обязанности участни-

ков образовательных от-

ношений в рамках реали-

зации образовательных 

программ, в том числе в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

Знать: педагогические 

основы построения взаи-

модействия с субъектами 

образовательного процес-

са; методы выявления ин-

дивидуальных особенно-

стей обучающихся; осо-

бенности построения вза-

имодействия различными 

участниками образова-

тельных отношений  с 
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коррекционной работе 

ОПК.7.2. Умеет выстраи-

вать конструктивное об-

щение с  коллегами и ро-

дителями по вопросам ин-

дивидуализации образова-

тельного процесса,  ис-

пользовать для организа-

ции взаимодействия прие-

мы организаторской дея-

тельности. 

ОПК.7.3.Владеет техноло-

гиями взаимодействия и 

сотрудничества в образо-

вательном процессе; спо-

собами решения проблем 

при взаимодействии с раз-

личным контингентом 

обучающихся; приемами 

индивидуального подхода 

к разным участникам об-

разовательных отношений. 

учетом особенностей об-

разовательной среды 

учреждения. 

Уметь: использовать осо-

бенности образовательной 

среды учреждения для ре-

ализации взаимодействия 

субъектов; составлять 

(совместно с другими спе-

циалистами) планы 

взаимодействия участни-

ков образовательных от-

ношений; использовать 

для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятель-

ности; 

планировать и осуществ-

лять конструктивное вза-

имодействие и сотрудни-

чать участниками образо-

вательных отношений в 

рамках реализации обра-

зовательных программ 

Владеть навыками плани-

рования и организации 

взаимодействия участни-

ков образовательных от-

ношений использованием 

индикаторов их индиви-

дуальных особенностей; 

  

 
 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ, 72 академиче-

ских часа.  

 

Объём дисциплины Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)* (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 20 4 

в том числе:  

лекции Не предусмотрено Не предусмотрено 

семинары, практические занятия 20 4 
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практикумы Не предусмотрено Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с препода-

вателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 64 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. 

занятия 

Са

м. 

ра-

бо

та 

Плани-

руемые 

резуль-

таты 

обуче-

ния 

 

 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

 

Лек Пр. Лаб 

  Раздел 1. Место и роль инфор-

мационных технологий в про-

фессиональной деятельности  

       

1 2/3 Значение информационных тех-

нологий в подготовке специали-

стов 

7  2  5 ОПК-2 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

2 2/3 Информационные процессы и 

технологии 
7  2  5 ОПК-2 

ОПК-7 

 

  Раздел 2. Технические и про-

граммные средства обработки 

информации 

       

3 2/3 Технические средства информа-

ции   
9  4  5 ОПК-2 

ОПК-7 

 

4 2/3 Операционные системы 7  2  5 ОПК-2 

ОПК-7 

 

  Раздел 3. Организация профес-

сиональной деятельности с по-

мощью средств Microsoft 

Office  

       

5 2/3  Средства Microsoft Office 7  2  5 ОПК-2 

ОПК-7 

 

6 2/3 Текстовые процессоры 7  2  5 ОПК-2 

ОПК-7 
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  Раздел 4. Глобальные компью-

терные сети, сетевые техноло-

гии обработки информации  

       

7 2/3 Компьютерные сети 8  2  6 ОПК-2 

ОПК-7 

 

8 2/3  Компьютерные справочные базы 

данных 

8  4  6 ОПК-2 

ОПК-7 

 

  ВСЕГО: 72  20  52   
 

Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. 

занятия 

Са

м. 

ра-

бо

та 

Плани-

руемые 

резуль-

таты 

обуче-

ния 

 

 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

 

Лек Пр. Лаб 

  Раздел 1. Место и роль инфор-

мационных технологий в про-

фессиональной деятельности  

       

1 2/3 Значение информационных тех-

нологий в подготовке специали-

стов 

4  2   ОПК-2 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

2 2/3 Информационные процессы и 

технологии 
4  2   ОПК-2 

ОПК-7 

 

  Раздел 2. Технические и про-

граммные средства обработки 

информации 

       

3 2/3 Технические средства информа-

ции   
9    9 ОПК-2 

ОПК-7 

 

4 2/3 Операционные системы 9    9 ОПК-2 

ОПК-7 

 

  Раздел 3. Организация профес-

сиональной деятельности с по-

мощью средств Microsoft 

Office  

       

5 2/3  Средства Microsoft Office 9    9 ОПК-2 

ОПК-7 

 

6 2/1 Текстовые процессоры 8    8 ОПК-2 

ОПК-7 

 

  Раздел 4. Глобальные компью-

терные сети, сетевые техноло-

гии обработки информации  

       

7 2/3 Компьютерные сети 9    9 ОПК-2 

ОПК-7 

 

8 2/3  Компьютерные справочные базы 

данных 

8    8 ОПК-2 

ОПК-7 

 

  ВСЕГО: 72  4  52   
 



10 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

   Учебным планом не предусмотрено   

 

5.2.2. Тематика и краткое содержание практических занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Значение информационных технологий в подготовке специалистов 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
1. Роль информационных технологий. 

2. Понятие информации. 

3. Свойства информации. 

4. Способы передачи, хранение и обработка информации. 

5. Единицы измерения объема информации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Информационные процессы и технологии  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1.  Основные термины и понятия и классификация информационных техноло-

гий. 

2. Понятие и классификация информационной системы. 

3. Состав и характеристика качества информационных систем. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 -4 

Тема: Технические средства информации   

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Классификация технических средств информации. 

2. Устройства обработки информации. Периферийные устройства. 

3. Компьютер - исполнитель команд. 

4. Программный принцип работы компьютера. 

5. Принципиальная схема компьютеров. Структура (архитектура) современных 

компьютеров. 

   

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Операционные системы 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Операционные системы и их назначение. 

2. Основные семейства операционных систем 

3. Понятие каталога и организация файлов на диске 

4. Файловая структура диска. 

5. Операционные системы семейства Microsoft Windows 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Средства Microsoft Office 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Для чего нужен пакет Microsoft Officе. 

2. Стандартные программы. 

3. Профессиональные программы. 

4. Возможности текстового редактора Word. 

5. Программа презентации Power Point 

6. Электронные таблицы Excel. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 



11 

 

Тема: Текстовые процессоры. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Предназначение текстовых редакторов. 

2. Основные функции текстовых редакторов и процессоров. 

3. Сравнительные характеристики. 

4. Текстовый редактор МS DOS Editor. 

5. Текстовый редактор Блокнот. 

6. Текстовый процессор Microsoft Officе Word. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Компьютерные сети 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Схема передачи информации. Приборы передачи информации. 

2. Компьютерная сеть. 

3. Локальная сеть. 

4. Корпоративная сеть. 

5. Топология локальной сети. 

6. Средства, используемые для соединения компьютеров в локальную сеть. 

7. Глобальная сеть Интернет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Компьютерные справочные базы данных  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Необходимость баз данных. 

2. Понятие базы данных. 

3. Структурные элементы базы данных. 

4. Назначение базы данных. 

5. Единицы измерения информации. 

6. Классификация баз данных. 

7. Цифровые базы данных. 

8. Библиографические базы данных. 

9. Текстовые базы данных. 

5.3. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   

5.4. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

5.5.Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной 

дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих  видов учебной деятель-

ности: 

      Вид самостоятельной работы        Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 

6 

Опережающая самостоятельная работа 

(изучение нового материала до его изложе-

ния на занятиях) 

6 

Самостоятельное изучение отдельных во- 18 
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просов тем дисциплины, не рассматривае-

мых на занятиях лекционного и семинар-

ского типа 

Подготовка к текущему контролю 6 

Поиск, изучение и презентация информации 

по заданной теме, анализ научных источни-

ков по заданной проблеме 

8 

Решение задач, 4 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итого  СРО 52 

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения и 

обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обу-

чения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта 

и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-

формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-

нарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить ар-

гументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 оши-

бок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 
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-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится 

с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 

достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с исполь-

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Исполь-

зование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступле-

ний. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образователь-

ной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной про-

блемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в 

составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консоли-

дация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их 

особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, 

друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, 

регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возни-

кающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровни сфор-

мированности 

компетенций  

Индикаторы Дескрипторы 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ОПК-2 

Базовый Знать: содер-

жание основ-

ных норматив-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для проек-

тирования ОП; 

сущность и ме-

Не знает 

содержа-

ние основ-

ных норма-

тивных до-

кументов, 

необходи-

мых для 

В целом 

знает со-

держание 

основных 

норматив-

ных доку-

ментов, 

необходи-

Знает со-

держание 

основных 

норматив-

ных доку-

ментов, 

необходи-

мых для 
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тоды педагоги-

ческой диагно-

стики особен-

ностей обуча-

ющихся; сущ-

ность педаго-

гического про-

ектирования; 

структуру об-

разовательной 

программы и 

требования к 

ней; виды и 

функции науч-

но-

методического 

обеспечения 

современного 

образователь-

ного процесса 

 

проектиро-

вания ОП; 

сущность и 

методы пе-

дагогиче-

ской диа-

гностики 

особенно-

стей обу-

чающихся; 

сущность 

педагоги-

ческого 

проектиро-

вания; 

структуру 

образова-

тельной 

программы 

и требова-

ния к ней; 

виды и 

функции 

научно-

методиче-

ского 

обеспече-

ния совре-

менного 

образова-

тельного 

процесса 

 

мых для 

проектиро-

вания ОП; 

сущность и 

методы пе-

дагогиче-

ской диа-

гностики 

особенно-

стей обу-

чающихся; 

сущность 

педагоги-

ческого 

проектиро-

вания; 

структуру 

образова-

тельной 

программы 

и требова-

ния к ней; 

виды и 

функции 

научно-

методиче-

ского 

обеспече-

ния совре-

менного 

образова-

тельного 

процесса 

проектиро-

вания ОП; 

сущность и 

методы пе-

дагогиче-

ской диа-

гностики 

особенно-

стей обу-

чающихся; 

сущность 

педагоги-

ческого 

проектиро-

вания; 

структуру 

образова-

тельной 

программы 

и требова-

ния к ней; 

виды и 

функции 

научно-

методиче-

ского 

обеспече-

ния совре-

менного 

образова-

тельного 

процесса 

Уметь: учиты-

вать различные 

контексты, в 

которых проте-

кают процессы 

обучения, вос-

питания и со-

циализации 

проектирова-

ния ОП; ис-

пользовать ме-

тоды педагоги-

ческой диагно-

стики; осу-

ществлять про-

ектную дея-

тельность по 

разработке ОП; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

Не умеет 

учитывать 

различные 

контексты, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации про-

ектирова-

ния ОП; 

использо-

вать мето-

ды педаго-

гической 

диагности-

ки; осу-

ществлять 

проектную 

В целом 

умеет учи-

тывать раз-

личные 

контексты, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации про-

ектирова-

ния ОП; 

использо-

вать мето-

ды педаго-

гической 

диагности-

ки; осу-

ществлять 

Умеет учи-

тывать 

различные 

контексты, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации про-

ектирова-

ния ОП; 

использо-

вать мето-

ды педаго-

гической 

диагности-

ки; осу-

ществлять 

проектную 
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компоненты 

ОП 

деятель-

ность по 

разработке 

ОП; проек-

тировать 

отдельные 

структур-

ные ком-

поненты 

ОП 

проектную 

деятель-

ность по 

разработке 

ОП; проек-

тировать 

отдельные 

структур-

ные ком-

поненты 

ОП 

деятель-

ность по 

разработке 

ОП; проек-

тировать 

отдельные 

структур-

ные ком-

поненты 

ОП 

Владеть:  опы-

том выявления 

различных 

контекстов, в 

которых проте-

кают процессы 

обучения, вос-

питания и со-

циализации; 

опытом ис-

пользования 

методов диа-

гностики осо-

бенностей 

учащихся в 

практике; спо-

собами проект-

ной деятельно-

сти в образова-

ния; опытом 

участия  в про-

ектирования 

ОП. 

Не владеет 

опытом 

выявления 

различных 

контекстов, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации; 

опытом 

использо-

вания ме-

тодов диа-

гностики 

особенно-

стей уча-

щихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельно-

сти в обра-

зования; 

опытом 

участия  в 

проектиро-

вания ОП. 

В целом 

владеет 

опытом 

выявления 

различных 

контекстов, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации; 

опытом 

использо-

вания ме-

тодов диа-

гностики 

особенно-

стей уча-

щихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельно-

сти в обра-

зования; 

опытом 

участия  в 

проектиро-

вания ОП. 

Владеет 

опытом 

выявления 

различных 

контекстов, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации; 

опытом 

использо-

вания ме-

тодов диа-

гностики 

особенно-

стей уча-

щихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельно-

сти в обра-

зования; 

опытом 

участия  в 

проектиро-

вания ОП. 

 

Повышенный Знать: содер-

жание основ-

ных норматив-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для проек-

тирования ОП; 

сущность и ме-

тоды педагоги-

ческой диагно-

стики особен-

ностей обуча-

   В полном 

объеме зна-

ет содер-

жание ос-

новных 

норматив-

ных доку-

ментов, не-

обходимых 

для проек-

тирования 

ОП; сущ-
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ющихся; сущ-

ность педаго-

гического про-

ектирования; 

структуру об-

разовательной 

программы и 

требования к 

ней; виды и 

функции науч-

но-

методического 

обеспечения 

современного 

образователь-

ного процесса 

 

ность и ме-

тоды педа-

гогической 

диагности-

ки особен-

ностей 

обучаю-

щихся; 

сущность 

педагоги-

ческого 

проектиро-

вания; 

структуру 

образова-

тельной 

программы 

и требова-

ния к ней; 

виды и 

функции 

научно-

методиче-

ского обес-

печения 

современ-

ного обра-

зовательно-

го процес-

са. 

 Уметь: учиты-

вать различные 

контексты, в 

которых проте-

кают процессы 

обучения, вос-

питания и со-

циализации 

проектирова-

ния ОП; ис-

пользовать ме-

тоды педагоги-

ческой диагно-

стики; осу-

ществлять про-

ектную дея-

тельность по 

разработке ОП; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

ОП 

   В полном 

объеме 

умеет учи-

тывать раз-

личные 

контексты, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации про-

ектирова-

ния ОП; 

использо-

вать мето-

ды педаго-

гической 

диагности-

ки; осу-

ществлять 

проектную 

деятель-
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ность по 

разработке 

ОП; проек-

тировать 

отдельные 

структур-

ные компо-

ненты ОП 

 Владеть:  опы-

том выявления 

различных 

контекстов, в 

которых проте-

кают процессы 

обучения, вос-

питания и со-

циализации; 

опытом ис-

пользования 

методов диа-

гностики осо-

бенностей 

учащихся в 

практике; спо-

собами проект-

ной деятельно-

сти в образова-

ния; опытом 

участия  в про-

ектирования 

ОП. 

   В полном 

объеме 

владеет 

опытом вы-

явления 

различных 

контекстов, 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания 

и социали-

зации; опы-

том ис-

пользова-

ния мето-

дов диагно-

стики осо-

бенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельно-

сти в обра-

зования; 

опытом 

участия  в 

проектиро-

вания ОП. 

ОПК - 7 

Базовый Знать: педаго-

гические осно-

вы построения 

взаимодей-

ствия с субъек-

тами образова-

тельного про-

цесса; методы 

выявления ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

особенности 

построения 

Не знает 

педагоги-

ческие ос-

новы по-

строения 

взаимодей-

ствия с 

субъектами 

образова-

тельного 

процесса; 

методы 

выявления 

индивиду-

В целом 

знает педа-

гогические 

основы по-

строения 

взаимодей-

ствия с 

субъектами 

образова-

тельного 

процесса; 

методы 

выявления 

индивиду-

Знает педа-

гогические 

основы по-

строения 

взаимодей-

ствия с 

субъектами 

образова-

тельного 

процесса; 

методы 

выявления 

индивиду-

альных 
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взаимодей-

ствия различ-

ными участни-

ками образова-

тельных отно-

шений  с уче-

том особенно-

стей образова-

тельной среды 

учреждения. 

альных 

особенно-

стей обу-

чающихся; 

особенно-

сти по-

строения 

взаимодей-

ствия раз-

личными 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений  

с учетом 

особенно-

стей обра-

зователь-

ной среды 

учрежде-

ния. 

альных 

особенно-

стей обу-

чающихся; 

особенно-

сти по-

строения 

взаимодей-

ствия раз-

личными 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений  

с учетом 

особенно-

стей обра-

зователь-

ной среды 

учрежде-

ния. 

особенно-

стей обу-

чающихся; 

особенно-

сти по-

строения 

взаимодей-

ствия раз-

личными 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений  

с учетом 

особенно-

стей обра-

зователь-

ной среды 

учрежде-

ния. 

Уметь: ис-

пользовать 

особенности 

образователь-

ной среды 

учреждения 

для реализации 

взаимодей-

ствия субъек-

тов; составлять 

(совместно с 

другими спе-

циалистами) 

планы 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений; исполь-

зовать для ор-

ганизации 

взаимодей-

ствия приемы 

организатор-

ской деятель-

ности; 

планировать и 

осуществлять 

конструктив-

ное взаимодей-

ствие и со-

трудничать 

участниками 

Не умеет 

использо-

вать осо-

бенности 

образова-

тельной 

среды 

учрежде-

ния для ре-

ализации 

взаимодей-

ствия субъ-

ектов; со-

ставлять 

(совместно 

с другими 

специали-

стами) 

планы 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отноше-

ний; ис-

пользовать 

для орга-

низации 

взаимодей-

ствия при-

емы орга-

низатор-

В целом 

умеет ис-

пользовать 

особенно-

сти образо-

вательной 

среды 

учрежде-

ния для ре-

ализации 

взаимодей-

ствия 

субъектов; 

составлять 

(совместно 

с другими 

специали-

стами) 

планы 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отноше-

ний; ис-

пользовать 

для орга-

низации 

взаимодей-

ствия при-

емы орга-

низатор-

Умеет ис-

пользовать 

особенно-

сти образо-

вательной 

среды 

учрежде-

ния для 

реализации 

взаимодей-

ствия 

субъектов; 

составлять 

(совместно 

с другими 

специали-

стами) 

планы 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отноше-

ний; ис-

пользовать 

для орга-

низации 

взаимодей-

ствия при-

емы орга-

низатор-

ской дея-
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образователь-

ных отношений 

в рамках реа-

лизации обра-

зовательных 

программ 

 

ской дея-

тельности; 

планиро-

вать и 

осуществ-

лять кон-

структив-

ное взаи-

модействие 

и сотруд-

ничать 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

ской дея-

тельности; 

планиро-

вать и 

осуществ-

лять кон-

структив-

ное взаи-

модействие 

и сотруд-

ничать 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

тельности; 

планиро-

вать и 

осуществ-

лять кон-

структив-

ное взаи-

модействие 

и сотруд-

ничать 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

Владеть навы-

ками планиро-

вания и орга-

низации взаи-

модействия 

участников об-

разовательных 

отношений ис-

пользованием 

индикаторов их 

индивидуаль-

ных особенно-

стей. 

 

Не владеет  

навыками 

планирова-

ния и орга-

низации 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отношений 

использо-

ванием ин-

дикаторов 

их индиви-

дуальных 

особенно-

стей. 

 

В целом 

владеет  

навыками 

планирова-

ния и орга-

низации 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отношений 

использо-

ванием ин-

дикаторов 

их индиви-

дуальных 

особенно-

стей. 

Владеет  

навыками 

планиро-

вания и ор-

ганизации 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отношений 

использо-

ванием ин-

дикаторов 

их индиви-

дуальных 

особенно-

стей. 

 

 

Повышенный Знать: педаго-

гические осно-

вы построения 

взаимодей-

ствия с субъек-

тами образова-

тельного про-

цесса; методы 

выявления ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

особенности 

построения 

взаимодей-

   В полном 

объеме зна-

ет педаго-

гические 

основы по-

строения 

взаимодей-

ствия с 

субъектами 

образова-

тельного 

процесса; 

методы вы-

явления 

индивиду-
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ствия различ-

ными участни-

ками образова-

тельных отно-

шений  с уче-

том особенно-

стей образова-

тельной среды 

учреждения. 

альных 

особенно-

стей обу-

чающихся; 

особенно-

сти постро-

ения взаи-

модействия 

различны-

ми участ-

никами об-

разователь-

ных отно-

шений  с 

учетом 

особенно-

стей обра-

зователь-

ной среды 

учрежде-

ния. 

Уметь: ис-

пользовать 

особенности 

образователь-

ной среды 

учреждения 

для реализации 

взаимодей-

ствия субъек-

тов; составлять 

(совместно с 

другими спе-

циалистами) 

планы 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений; исполь-

зовать для ор-

ганизации 

взаимодей-

ствия приемы 

организатор-

ской деятель-

ности; 

планировать и 

осуществлять 

конструктив-

ное взаимодей-

ствие и со-

трудничать 

участниками 

   В полном 

объеме 

умеет ис-

пользовать 

особенно-

сти образо-

вательной 

среды 

учреждения 

для реали-

зации вза-

имодей-

ствия субъ-

ектов; со-

ставлять 

(совместно 

с другими 

специали-

стами) пла-

ны 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отношений; 

использо-

вать для 

организа-

ции 

взаимодей-

ствия при-

емы орга-
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образователь-

ных отношений 

в рамках реа-

лизации обра-

зовательных 

программ 

 

низатор-

ской дея-

тельности; 

планиро-

вать и осу-

ществлять 

конструк-

тивное вза-

имодей-

ствие и со-

трудничать 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ. 

Владеть: 
навыками пла-

нирования и 

организации 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений исполь-

зованием ин-

дикаторов их 

индивидуаль-

ных особенно-

стей. 

 

   В полном 

объеме 

владеет 

навыками 

планирова-

ния и орга-

низации 

взаимодей-

ствия 

участников 

образова-

тельных 

отношений 

использо-

ванием ин-

дикаторов 

их индиви-

дуальных 

особенно-

стей. 

 

7.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

7.2.1.Типовые темы  к  письменным работам, докладам и выступлениям, 

 рефератам: 

 

1. Приоритетные направления развития процесса информатизации образования 

2. Использование ресурсов сети Интернет в обучении. 

3. Социальные сервисы сети Интернет и возможности применения их в образовании. 

4. Безопасная работа в сети Интернет. 

5. Вредоносные программы и средства защиты от них. 
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6. Компьютерные вирусы. Определение. Возможные воздействия вирусов. Признаки 

заражения. Методы инфицирования. Типы вирусов.  

7. Защита информации. Виды и функции антивирусных программ. Каналы утечки 

информации. Методы и средства защиты информации. Хакеры.  

8. Информационная культура учащихся. 

9. Технологии смешанного обучения в педагогической и культурно-

просветительской деятельности 

10. Типы и виды «облаков»: сравнительный анализ облачных технологий разных про-

изводителей 

11. Учет модальности при визуализации учебной информации средствами ИКТ. 

12. Основы визуализации учебной информации средствами ИКТ. 

13. Системы управление проектами 

14. Информатизация управления образовательной организацией. 

15. Вебинары и сервисы сети интернет для их проведения. 

16. Видеолекции 

17. Интеллектуальный интерфейс.  

18. Психолого-педагогические аспекты создания интеллектуального интерфейса. 

19. Организация компьютерной диагностики.  

20. Компьютерный контроль в обучении. 

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

-четко структурирован, с выделением основных моментов; 

-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 

--доклад длинный, не вполне четкий; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после наво-

дящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

          Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-доклад не сделан; 

-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были правиль-

ными. 

 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 
по дисциплине:  

«Информационные процессы в профессиональной деятельности»  
 

1. Классификация электронных средств учебного назначения. 

2. Современные инструментальные средства создания электронных средств учебно-

го назначения. 

3. Перспективные направления разработки и использования средств ИТ в образова-

нии. 

4. Открытый программный продукт OpenOFFICE, его возможности. 

5. Компоненты ЭВМ, используемые для обработки и хранения информации, 

6. Понятия утилиты и драйвера. 
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7. Назначение системного программного обеспечения. 

8. Понятие операционной системы. 

9. Разрядность и многозадачность операционной системы. 

10. Структура полного имени файла. 

11. Назначение расширения имени файла. 

12. Классификация типов файлов. 

13. Понятие языка программирования. 

14. Языки программирования низкого и высокого уровней. 

15. Понятие исходного, объектного и исполняемого модулей программы. 

16. Прикладные программы общего назначения. 

17. Текстовый процессор. Его назначение и возможности. 

18. Табличный процессор. Его назначение и возможности. 

19. Редакторы растровой и векторной графики. 

20. Процессор презентационной графики. Его назначение и возможности. 

21.Программные средства противодействия компьютерным вирусам.                                   
 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про-

граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком 

и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и зна-

комство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убеди-

тельное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендо-

ванной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументирован-

ное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппа-

рата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной лите-

ратурой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

 
7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний магистрантов 

 

                            

1. Информационной технологией называется: 

a. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, которые воспринимают 

информационные системы в процессе жизнедеятельности и работы. 

b. организация информационных процессов с использованием технических средств 

и устройств 

c. описание общих способов обработки информации 

d. передача информации между людьми; 

2. Отметьте основные признаки использования технологии гипертекста: 

a. текстовая информация преобразуется нелинейную структуру 

b. присутствуют различные виды информации, соединенные ссылками 
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c. есть взаимные ссылки, позволяющие пользователю переходить от одной темы к 

связанной с ней другим темам 

d. информация размещается в сети интернет 

3. Автоматизация офиса – это … 

a. Организация и поддержка коммуникационного процесса как      внутри  офиса, 

так и с внешней средой;   

b. информационный учет и выполнение основного объема работ в   автоматическом 

режиме; 

c. автоматизация трудоемких процессов. 

4. Изменение текста, которое влияет на его смысл, называется: 

a) форматирование 

b) редактирование 

c) верстка текста 

d) создание гиперссылок 

5. Изменение текста, которое влияет только на его внешний вид, называется: 

a. форматирование 

b. редактирование 

c. верстка текста 

d. создание гиперссылок 

6. Выберите не менее 2 правильных ответов из предложенных. Средствами для 

создания презентаций являются: 

a) MS Power Point 

b) Редактор интерактивной доски 

c) Open Office Impress 

d) MS Excel 

e) Google Диск 

7. На каком этапе создания презентации пользователь не привлекает компью-

тер? 

a. Репетиция 

b. Проектирование 

c. Создание  

d. Такого этапа нет 

8. Для записи формулы в ячейку электронной таблицы используется знак: 

a. + 

b. х 

c. // 

d. = 

9. Текст или рисунок, который печатается на каждой странице документа и 

несет служебную информацию, называется: 

a) колонтитул 

b) сноска 

c) подсказка 

d) строка состояния 

10. Адреса, обновляющиеся при копировании формулы, называются: 

a) абсолютными ссылками 

b) смешанными ссылками 

c) относительными ссылками 

d) таких адресов нет 

11. Для обозначения адреса ячейки электронной таблицы используются: 

a) Буквы латинского алфавита и цифры; 



25 

 

b) Буквы русского и латинского алфавита; 

c) Только русские буквы и цифры; 

10. . Выпишите номер уровня информационной безопасности и обозначение  средств, кото-

рые на данном уровне используются: 

1) Законодательный a. пароли 

2) Морально-этический b. ст. 272 УК РФ 

3) Административный c. железные решетки на окнах 

4) Аппаратно-программный d. системы биометрической идентификации 

5) Физический e. беседы о вреде хакерства 

 f. межсетевые экраны 

 g. турникеты 

 h. режим работы в организации 

 i. закон об «Информации, информатизации и защите ин-

формации» 

_______________________________________________________________________________ 

11. Период развития российского общества, связанный с оснащением компьютерами всех 

сфер человеческой деятельности называется: 

a) информатизация 

b) интернетизация 

c) интеграция 

d) компьютеризация 

12. Дополните текст «Способами проникновения вредоносной программы в компьютер яв-

ляются  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Правильные ответы:   

Ключи 

№ во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ a) a), 

c) 

a) b) a) a), 

c), 

e) 

b d a) 1)-b, i,  

2) - e, 3) – h 

4) – a, f, d 

5)-c, g 

a) Носитель информа-

ции, сеть 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

«Информационные процессы в профессиональной деятельности»: 

 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, продемонстри-

ровано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объёме; имеются 

незначительные методические недочёты и дидактические ошибки. Продемонстрировано 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и аргумента-

ция собственной точки зрения 
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 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать фактиче-

ский и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объёме, тре-

бует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 5 баллов - выставляется магистранту, если выполнены все задания варианта продемон-

стрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объёме; имеются 

незначительные методические недочёты и дидактические ошибки. Продемонстрировано 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и аргумента-

ция собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать фактиче-

ский и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объёме, тре-

бует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний магистрантов 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний магистрантов 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препода-

вателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за 

пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание бо-

лее чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом препо-

даватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на практиче-

ском занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподава-

телем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во внеа-

удиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом прово-

дит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже одного 

раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработ-

ку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз можно 

отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если 

все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от уважитель-

ности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленных баллов за данный пе-

риод (графа заполняется делопроизводителем деканата). 
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Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 
«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных ауди-

торных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от соот-

ношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется 

преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации задол-

женностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действующего 

законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим за-

нятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1.Основная литература 

Большаков С.Н. Информационно-коммуникационное пространство электорального 

процесса: учебное пособие. - СПбГУ, 2010. 

Гохберг  Г.С. Информационные технологии в образовании: учебник. - М.: Академия, 

2010. 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании:  учеб.пособие. - М.: 

Академия, 2010. 

Интернет- СМИ:Теория и практика: учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2010. 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании : учебно-

методическое пособие. – М., Дрофа, 2008. 

Мельников В.П. Информационные технологии. -  М.: ИЦ «Академия»,2008. 

8.2. Дополнительная литература 

Новые информационные технологии в профессиональной педагогической деятель-

ности: учебное пособие. [Электронный ресурс]  /  Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232315 

Саукова Н.М., Соколова Г.Ю., Моркин С.А. Использование систем автоматизиро-

ванного контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое 

пособие – М.: Прометей, 2013. – 126 с.  

Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232315
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Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное посо-

бие. [Электронный ресурс]  /  Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209292 

Информационные технологии в образовании: учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]  /  Режим доступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144926 

Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник [Электрон-

ный ресурс]  /  Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253883 

Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: 

учебное пособие [Электронный ресурс]  /  Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259225 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирование 

основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключевых 

слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терми-

нов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требу-

ющих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопро-

су; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформ-

лением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная рабо-

та 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изуче-

ние отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекцион-

ного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной атте-

стации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу и др. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы научных исследований» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных про-

граммой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

-подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

-самоподготовка по вопросам; 

-подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навы-

ков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. В 

процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевременность под-

готовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций рефератов. 

По окончании изучения дисциплины проводится зачет по предложенным вопросам и зада-

ниям. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=144926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259225
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Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при орга-

низации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в 

процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготов-

кой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса учебной де-

ятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предла-

гается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектировать 

в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овла-

дения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины является обеспечение общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций будущих бакалавров журналистики,  которая заключается в 

умении оптимально использовать знания о технологиях производства информационного 

продукта, технике средств массовой информации в профессиональной деятельности;  по-

вышение культуры мышления; овладение навыками публичного выступления и делового 

общения; формирование навыков редактирования. 

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не только 

знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать на 

практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 

на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Основы научных ис-

следований» применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 

(студенты выступают с докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), 

обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основ-

ных понятий лингвистической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 

разбор трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препода-

вателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретиче-

ским вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в 

конспекте должны быть ссылки на источники); 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-

меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существен-

ные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно гото-

вит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сооб-

щением. 

При подготовке к докладам необходимо: 
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- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мне-

ния или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектиро-

вать сообщение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными 

примерами из практики.  

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 

2021 / 2022  

учебный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их прове-

дении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компью-

терной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспе-

чение, соответствующее решаемым задачам. 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду. Университета. 

1.Мультимедийный кабинет: интерактивная доска  с проектором, компьютеры  с до-

ступом в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный  

к компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса 

3.Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, интерак-

тивный монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 цифро-

вых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плеером (42 

аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

4.Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 компью-

теризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса)  

5.Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключением 

к сети Интернет); 

6.Читальный зал периодики на 25 мест; 

7.Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023 г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая позво-

ляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего об-

разования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать 

их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценно-

му общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и при-

знание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра-

бочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возмож-

ности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходи-

мых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию без-

барьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и спо-

собность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ дан-

ной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 

применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими раз-

личные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учеб-

ных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального 

развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ: повышенной 

утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, не-

достаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных слу-

чаях учитывается их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повы-

шенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессиональ-

ного становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешно-

сти формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной 

учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы и формы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические средства, 
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предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привле-

кая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются ра-

бочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), про-

граммное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиату-

рой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.
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котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 
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Университета, на 

котором были 

утверждены 

изменения  

Дата 

введения 

изменений 

Обновлены договоры: 

1. На предоставление доступа к ЭБС 

«Знаниум». Договор № 915 ЭБС от 12.05.2023 

г. Действует до 15.05.2024 г. 

2. На использование  лицензионного 

программного обеспечения: оказание услуг по 

продлению лицензий на антивирусное 

программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 

Security (Лицензия № 1CE2-230131-040105-

990-2679). Договор № 56/2023 от 25.01.2023 г. 

Действует до 03.03.2025 г.  

 

Протокол № 10 

от 27 июня 2023г. 

Решение ученого 

совета КЧГУ от 

29.06.2023 г., 

протокол № 8 

29.06.2023 

г. 
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