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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» является  
обеспечение формирования ИКТ-компетентности педагога, определяющей его готовность решать  
профессиональные задачи с использованием современных информационных и коммуникационных технологий,  
участвовать в построении информационной образовательной среды образовательной организации.  

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

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Информационные технологии в образовании" обучающиеся используют знания: 

"Информатика". 

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) 

ОК-3:способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 
 основы мультимедиатехнологий; 
 технические и программные средства мультимедиа; 

мультимедиаресурсы; 

Уметь: 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; 
 использовать мультимедиаресурсы в профессиональной деятельности 

Владеть: 

владеет навыком разработки и использования электронных образовательных ресурсов для сопровождения учебной 

деятельности 

ПК-2:способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 
 основы мультимедиатехнологий; 
 технические и программные средства мультимедиа; 

 

Уметь: 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; 
 использовать мультимедиаресурсы в профессиональной деятельности 

Владеть: 

владеет навыком разработки и использования электронных образовательных ресурсов для сопровождения учебной 

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. Информационно- 

образовательная среда. 
      

1.1 Информационно-образовательная 

среда. ИКТ-компетентность педагога и 

обучающихся. /Лек/ 

3 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

0  
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1.2 Обзор электронно-образовательных 

ресурсов. Правила оформления 

презентаций. Правила использования 

ЭОР в образовательном процессе. /Лаб/ 

3 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

0  

1.3 Разработка ЭОР с помощью прикладных 

программ. /Лаб/ 
3 6 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

0  

1.4 Разработка ЭОР с помощью прикладных 

программ. /Ср/ 
3 32 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

0  

1.5 Особенности применения 
дистанционного и электронного 

обучения /Ср/ 

3 25,8 ОК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

2.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 3,85 ОК-3 ПК-2  0  
2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ОК-3 ПК-2  0  

 Раздел 3. Консультации       
3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,2 ОК-3 ПК-2  0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Текущий контроль осуществляется по выполнению практических работ, результаты которых проверяются в конце занятия.  
 
Примерные вопросы для подготовки к тестированию: 
1. Концепция информатизации образования. 
2. Целесообразность и эффективность использования средств информатизации образования. 
3. Требования к информационной образовательной среде. 
4. Классификация электронных образовательных ресурсов. 
5. Требования к электронным образовательным ресурсам. 
6. Технические средства ИКТ. 
7. Технологии создания образовательных мультимедийных ресурсов. 
8. Дистанционные образовательные технологии. 
9. Сравнительный   анализ   различных   образовательных   платформ   дистанционного обучения.  
10. Правила проведения урока с применением информационных технологий и ресурсов Интернет. 
11. Информационное обеспечение учебного процесса. 
12. Программные средства управления учебным процессом. 
13. Различные   подходы   к   использованию   информационных   и   коммуникационных технологий в учебном 

процессе (утилитарный, технократический, инновационный). 
14. Функции ИКТ в образовании. 
15. Цели внедрения ИКТ в учебный процесс. 
16. Задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. 
17. Инструментальные  программные  средства   для  разработки   электронных  материалов учебного назначения. 
18. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной деятельности. 
19. Сервисы Google в образовательном процессе. 
20. Интерактивная доска как современное средство обучения. 

5.2. Темы письменных работ 

Конспект по теме "Особенности применения дистанционного и электронного обучения" 
 
1. Понятие дистанционного обучения. 
2. Понятие электронного обучения. 
3. Различия дистанционного и электронного обучения. 
4. Средства дистанционного обучения (Google Класс, Moodle, Stepik). 
5. Современные системы дистанционного обучения. 
6. Обзор платформ для организации вебинаров. 
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Конспект предоставляется на проверку в виде текстового файла. Правильность выполнения проверяется к зачету. 

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 Лобачев С.Л. Основы разработки электронных 

образовательных ресурсов: учебное пособие 
Москва: Интернет- 

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), 2019 

http://www.iprbooksho 

p.ru/79711.html 

Л1.2 Кручинин В.В., 

Тановицкий Ю.Н., 

Хомич С.Л. 

Компьютерные технологии в науке, образовании 

и производстве электронной техники: учебное 

пособие 

Томск: Томский 

государственный 

университет, 2012 

http://www.iprbooksho 

p.ru/13941 

Л1.3 Павлова О.А., 

Чиркова Н.И. 
Использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: учебное пособие 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018 
http://www.iprbooksho 

p.ru/75273.html 

Л1.4 Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и 

образовании: учебное пособие для студентов- 

бакалавров 

Москва: 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2012 

http://www.iprbooksho 

p.ru/26491.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Шабанов А.Г. Дистанционное обучение в условиях 

непрерывного образования. Проблемы и 

перспективы развития: монография 

Москва: 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2009 

http://www.iprbooksho 

p.ru/16946.html 

Л2.2 Кудашова Е.И., 

Кречетова С.Ю. 
Использование цифровых мультимедийных 

ресурсов в образовании: учебное пособие для 

студентов по напр. подготовки 44.03.01 и 

44.03.05 Педагогическое образование 

Горно-Алтайск: 

РИО ГАГУ, 2015 
http://elib.gasu.ru/index 

.php? 

option=com_abook&vi 

ew=book&id=123:ispo 

lzovanie-tsifrovykh- 

multimedijnykh- 

resursov-v- 

obrazovanii&catid=19: 

pedagogy&Itemid=175 

Л2.3 Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: 

учебное пособие 
Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2016 

http://www.iprbooksho 

p.ru/72493.html 

Л2.4 Власова И.Н., Лурье 

М.Л., Мусихина [и 

др.] И.В. 

Информационные технологии в образовании: 

лабораторный практикум: учебное пособие 
Пермь: Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет, 2015 

http://www.iprbooksho 

p.ru/70624.html 

Л2.5 Панкратова О.П., 

Семеренко Р.Г., 

Нечаева Т.П. 

Информационные технологии в педагогической 

деятельности: практикум 
Ставрополь: 

Северо- Кавказский 

федеральный 

университет, 2015 

http://www.iprbooksho 

p.ru/63238.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Google Chrome 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 MS Windows 
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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 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

        
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация  
        

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

215 А1 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение 

для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

201 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в 

интернет, доска маркерная, презентационная трибуна 

общие географические карты. 
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 

геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) 

с футляром; теодолит; курвиметр механический; 

термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 

рюкзаки, спальники, палатки, карематы         
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендуется: 
 
1. Ознакомиться с содержанием курса по рабочей программе дисциплины. 
 
2. Выписать (скачать) из соответствующей рабочей программы: 
 
• список рекомендованной литературы; 
 
• наименования лекционных разделов курса; 
 
• темы практических и лабораторных работ; 
 
• теоретические вопросы к зачету. 
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Необходимо: 
 
- на практическом (лабораторном) занятии, выполнив все задания, показать результаты преподавателю и ответить на все 

вопросы к работе (при необходимости) и получить отметку о выполнении работы в журнале преподавателя.  
 
3. Конспект должен содержать краткий справочный материал по заданным вопросам. Содержание конспекта должно 

соответствовать материалам учебников, приведенных в списке литературы рабочей программы дисциплины. В случае 

использования других учебников или источников необходимо указать ссылку на них. Не допускается использование в 

качестве источников литературы рефератов. 
 
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 

книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 

внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 

картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время 

лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 

ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно 

у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это 

связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, 

имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для 

подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному 

месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 

лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 

можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 

речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 

 


