
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
                
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Горно-Алтайский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет) 

                

ИКТ в социальной работе 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                
 Закреплена за кафедрой   кафедра математики, физики и информатики 

                
 Учебный план 39.03.02_2022_1212.plx 

39.03.02 Социальная работа      
     Социально-психологическая работа с населением 

                
 Квалификация Бакалавр 

                
 Форма обучения очная 

                
 Общая трудоемкость  3 ЗЕТ        
                

 Часов по учебному плану 108      Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты 7 

  аудиторные занятия 42         

  самостоятельная работа 56,5         

  часов на контроль 8,85         
                

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18 1/6  
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 10 10 10 10  
Лабораторные 22 22 22 22  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: Целью освоения дисциплины является обеспечение формирования ИКТ-компетентности, определяющей 
готовность решать профессиональные задачи с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий.  

1.2 Задачи: - сформировать практические навыки эффективного применения современных информационных и 
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы информационной культуры 

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

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая практика 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

ИД-1.ОПК-1: Знает принципы работы современных информационных технологий 

Знает принципы работы современных информационных технологий 

ИД-3.ОПК-1: Способен использовать современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

умеет использовать современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2: Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ИД-2.ОПК-2: Владеет приемами и формами представления результатов профессиональной деятельности 

владеет навыком разработки и использования электронных образовательных ресурсов для сопровождения проектов в 

профессиональной деятельности. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Информатизация 

общества 
      

1.1 Информатизация общества. 

Программы цифрового развития 

России /Лек/ 

7 4 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
2  

1.2 Информационные технологии: 

основные понятия и классификация 

/Лек/ 

7 6 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

1.3 Требования к презентациям. Правила 

оформления презентаций. Обзор 

облачных сервисов для разработки 

презентаций (Google приложения, 

Prezi). /Пр/ 

7 4 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

1.4 Обзор приложений Google.  /Пр/ 7 4 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

1.5 Обзор возможностей социальных 

сетей. /Пр/ 
7 2 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
2  
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1.6 Разработка презентаций, в том числе с 

помощью облачных сервисов.  /Лаб/ 
7 4 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

1.7 Разработка ресурсов в Google 

приложениях. /Лаб/ 
7 8 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

1.8 Работа в электронных таблицах /Лаб/ 7 10 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

 Раздел 2. Основы Интернет- 

технологий 
      

2.1 Линии связи. Интернет как иерархия 

сетей. Передача информации в 

Интернет. Имена в Интернет. 

Электронная почта. Списки рассылки и 

группы новостей. FTP, Telnet, общение в 

сети Интернет. История World Wide 

Web. Основы World Wide Web. Поиск 

мультимедийной информации в 

Интернет. Концепция web 2.0. /Ср/ 

7 56,5 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

2.ОПК-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
0  

 Раздел 3. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

3.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 7 8,85 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-2.ОПК- 

2 

 0  

3.2 Контактная работа /KСРАтт/ 7 0,15 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-2.ОПК- 

2 

 0  

 Раздел 4. Консультации       
4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 7 0,5 ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-2.ОПК- 

2 

 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Текущий контроль осуществляется по выполнению практических и лабораторных работ, результаты которых проверяются в 

конце занятия. 
 
Примерные вопросы для подготовки к тестированию: 
1. Информатизация общества 
2. Информацио́нное о́бщество 
3. Основные характеристики информационного общества по Джеймсу Мартину 
4.     Признаки электронно-цифрового общества Дона Тэпскотта 
5. Технико-технологические составляющие процесса информатизации 
6. Положительные стороны информатизации. 
7. Отрицательные стороны информатизации. 
8. Перечислите международные программы информатизации. 
9. Перечислите программы информатизации в России (с 1995 года до 2017 года). 
10. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. 
11. Программа развития цифровой экономики до 2035 года. 
12.   Понятие информационных технологий (ИТ). Информационные системы. Информационно-технологическая система. 
13.   Автоматизированные информационные системы. Виды АИС. Примеры. 
14.   Классификация ИТ по сфере применения. 
15.   Классификация ИТ по назначению и использованию. 
16.   Классификация ИТ по способу организации сетевого взаимодействия. 
17.   Классификация ИТ по степени охвата задач управления. 
18. Что такое образовательный сайт? 
19. Линии связи. Интернет как иерархия сетей. 
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20. Передача информации в Интернет. Имена в Интернет. 
21. FTP, Telnet, общение в сети Интернет. 
22. Концепция web 2.0. 
 
Зачет выставляется по результатам тестирования, выполнения практических и лабораторных работ. 

5.2. Темы письменных работ 

Конспект по теме "Основы Интернет-технологий" 
 
1. Конспект должен содержать краткие ответы на следующие вопросы: 
2. Линии связи. Интернет как иерархия сетей. 
3. Передача информации в Интернет. 
4. Имена в Интернет. 
5. Электронная почта. 
6. Списки рассылки и группы новостей. 
7. FTP, Telnet, общение в сети Интернет. 
8. Концепция web 2.0. 
 
Конспект предоставляется на проверку в виде текстового файла. Правильность выполнения проверяется к зачету.  

5.3. Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

          

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Сальникова Н.А. Информатика. Основы информатики. 

Представление и кодирование 

информации: учебное пособие 

Волгоград: 

Волгоградский 

институт бизнеса, 

Вузовское 

образование, 2009 

http://www.iprbookshop.ru 

/11321.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Вельц О.В., Хвостова 

И.П. 
Информатика: лабораторный практикум Ставрополь: Северо 

-Кавказский 

федеральный 

университет, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 

/69384 

Л2.2  Курс по информатике: учебное пособие Новосибирск: 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

Норматика, 2016 

http://www.iprbookshop.ru 

/65177 

Л2.3 Зинюк О.В., 

Никитченко И.И. 
Информатика: учебное пособие Москва: Российская 

таможенная 

академия, 2013 

http://www.iprbookshop.ru 

/69718 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.1.4 Statistica 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

          
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация    
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 
Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

     
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к практическим  занятиям 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 

научить магистрантов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 
Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 

участии магистрантов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным магистрантам могут 

поручаться сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 

определенным участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных магистрантами по заданию преподавателя и прочитанных 

магистрантами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким магистрантам, тогда 

к основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый магистрант готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 

устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 
Домашнее задание (к каждому семинару). 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 

обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 

рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 

подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 

надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа магистрантов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает 

в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. 

Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, магистрант 

приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в 

лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов 

рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, 

магистрант должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует 

продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к 

сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 

превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 

аннотаций и конспектов. 
 
Методические рекомендации к написанию конспекта 
Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют план тезисы, 

выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В 

конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается.  
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, 

но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. 
Алгоритм составления конспекта: 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в план-конспект 

для раскрытия каждого из них. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами 

или приводите в виде цитат. 
5. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры 

(без подробного описания). 
6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, 

вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 
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7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно 

пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 
8. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 
9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Правила конспектирования: 
Для грамотного написания конспекта необходимо: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные. 
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
3. Составить план - основу конспекта. 
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих 

разъяснений. 
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное значение, чем в подробном 

изложении. 
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы. 
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть 

строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи 

конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте 

заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой 

части текста используется отчеркивание. 
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и т.д. Для распределения можно 

пользоваться буквенными обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами: 
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания 
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные" 
3. Заключать основные понятия, законы, правила и т. п. в рамки. 
4. Пользоваться при записи различными цветами. 
5. Писать разными шрифтами. 
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление. 
 
Критерии оценки конспекта: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования учебного материала, логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), опорные сигналы 

–слова, словосочетания, символы, самостоятельность при составлении. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), 

отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы, самостоятельность при 

составлении. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, 

недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 

орфографическая), опорные сигналы – слова, словосочетания, символы, прослеживается несамостоятельность при 

составлении. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, 

отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, 

и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и орфографические, 

отсутствуют опорные сигналы – слова, словосочетания, символы, несамостоятельность при составлении. 
 
Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
При самостоятельной подготовке к тестированию магистранту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам 
будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 

правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 

оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. 
Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
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Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и 

творчески подходить к решению поставленной задачи. 
При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются две группы тестов: 
а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариантами выбора). 
в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личностного самовыражения, проявляют сверх 

нормативные знания и умения обучающихся). 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован 
 
 
Методические указания по выполнению тестовых заданий 
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование 

позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить 

знания магистрантов по всему курсу дисциплины. Тесты могут использоваться: 
– магистрантами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний, в качестве проверки остаточных знаний магистрантов, изучивших данную 

дисциплину. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 

выполнении не следует пользоваться учебниками и иной литературой. Для выполнения тестового задания, прежде всего, 

следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс 

(цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них 

правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, а также 

от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один 

вопрос. 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован. 
 
Методические рекомендации по подготовке к зачету 
На зачете определяется качество и объем усвоенных знаний, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее достижения. Он может проводиться в устной или письменной формах. Форму проведения 

определяет кафедра. 
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут быть 

полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение 

семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих 

содержательных разделов дисциплины. 
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при 

систематической подготовке у вас есть такая возможность. 
Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением практических заданий. 

Требования к знаниям определены федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой 

дисциплины. 
Цель зачета - проверка и оценка уровня полученных магистрантом специальных познаний по учебной дисциплине и 

соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, 

реагировать на дополнительные  вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. Оценке 

подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в течение семестра. 
Дополнительной целью зачета является формирование у студентов таких качеств, как организованность, ответственность, 

трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у студента система знаний по 

дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и 

профессиональной подготовки. 
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком 

уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, 

которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить логическую 

структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема 

вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить 

приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день 

(либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить усвоение материала. 
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Критерии оценки ответа на зачете: 
«зачтено» - студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов расчетов или экспериментов 
«незачтено», уровень не сформирован - при ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях студента основных 

положений учебной дисциплины, неумение  с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

 


