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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Сформировать у магистрантов целостное представление о методологии проектного 

управления в профессиональной сфере. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 подготовить магистрантов к осуществлению анализа ситуации, проблематизации, 

целеполагания и выделения задач проекта;  

 сформировать представление о современных методах и технологиях управления 

исследовательскими проектами;  

 показать возможности использования проектной деятельности в различных про-

фессиональных сферах историка; 

 познакомить с практикой внедрения результатов научной деятельности в публич-

ную сферу. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной сфере» относится к обя-

зательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Дисциплина открывает 1-й семестр 1-го курса обучения по программе и формирует 

компетенции, необходимые для дальнейшего обучения по специальным дисциплинам, а 

также для прохождения производственной практики и выполнения магистерской диссер-

тации. 
  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1. Демонстрирует способность исполь-

зования (применения) проектной методологии 

на всех этапах жизненного цикла 

Знает: методы управления проектом при решении про-

фессиональных задач (исследования научной пробле-

мы).  

Умеет: сформулировать научную задачу (доходчиво 

продемонстрировать ее актуальность) 

Владеет: способностью применить полученные знания 

при проектировании научных исследований. 

ИУК-2.2. Использует принципы, методы и 

модели проектного подхода к управлению 

Знает: методику проектирования в решении научной 

проблемы. 

Умеет: анализировать альтернативные варианты реше-

ний для достижения оптимальных результатов; оцени-

вать цели и задачи проекта, авторские идеи, разрабаты-

вать план и основные направления работ.  

Владеет: навыками осуществления проекта на всех эта-

пах его жизненного цикла.  

ОПК-6 Способен разрабатывать и осуществлять культурно-просветительские проекты, популяри-

зировать профессиональные знания 

ИОПК-6.1. Разрабатывает и осуществляет 

культурно-просветительские проекты для по-

пуляризации исторического знания 

Знает: опыт популяризации исторического знания 

Умеет: применять различные технологии и методики 

просветительской деятельности 

Владеет: навыком организации культурно-

просветительского проектирования 

 



Результаты обучения дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), их рас-

пределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  1 

семестр 

(часы) 

2 

семестр 

(часы) 

3 

семестр 

(часы) 

4 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе:  36,2    

Аудиторные занятия (всего):  36    

занятия лекционного типа  12    

лабораторные занятия    -    

практические занятия    24    

семинарские занятия  -    

Иная контактная работа:   36    

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
     

Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2    

Самостоятельная работа, в том чис-

ле: 
 35,8    

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и повторе-

ние лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подго-

товка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

 35,8    

Подготовка к текущему контролю       

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоем-

кость                                      

час.  72    

в том числе кон-

тактная работа 
 36,2    

зач. ед  2    

 

2.2 Содержание дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма обучения) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Образование, наука и научное проектирование 22 12   10 

2.  
Воплощение научных проектов в научной продукции. Напи-

сание статьи 
22  12  10 

3.  
Основы фандрейзинга. Грантописание, участие в научных 

конкурсах 
27,8  12  15,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 71,8 12 24  35,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2    
 

 Подготовка к текущему контролю      



 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1.  Образование, наука и 

научное проектирова-

ние 

1.1. Объект, предмет, цели и задачи дисциплины. Научные 

основы и практическое приложение дисциплины. Специ-

фика проектной деятельности. Проектирование как дея-

тельность, направленная на достижение цели и локализо-

ванная по месту, времени и ресурсам. «Структура научных 

революций» Т. Куна. Закономерности развития науки, 

природа и характер научных революций, условия возник-

новения новых теорий, радикально меняющих способ 

научного мышления. Научная революция как смена пара-

дигм. 

Степень участия 

в лекции-

дискуссии, оценка 

участия в работе 

в малых группах  

1.2. История, социология, антропология в общемировой 

системе академического образования. Особенности наци-

ональных моделей высшего образования и организации 

науки. Университеты и исследовательские центры. 

Наукометрия. Научные журналы и продолжающиеся изда-

ния. Рейтинги цитирования. РИНЦ, Scopus, Web of 

Science. 

Степень участия 

в лекции-

дискуссии, оценка 

участия в работе 

в малых группах  

1.3. Основные характеристики научного исторического 

знания. Историзм – единственно подлинно научный под-

ход, рассматривающий все исторические явления в виде 

процесса; осмысление по поводу другого, предшествую-

щего осмысления, «дабы постичь прошлое ради самого 

прошлого» (Дж. Стокинг). В отличие от этого презентизм 

(от англ. present ‘настоящее [время]’) видит свою задачу в 

исследовании «прошлого ради настоящего». Уступки пре-

зентизму в научном исследовании, объясняющиеся нераз-

витостью социальных («поведенческих») наук в целом, 

незрелостью, несформированностью, неотграниченностью 

их метода и общей парадигматики.  

Степень участия 

в лекции-

дискуссии, оценка 

участия в работе 

в малых группах  

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ лабо-

раторные работы) 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/работ 

Форма текущего 

контроля 

1.  Воплощение научных 

проектов в научной 

продукции. Принципы 

написания статьи 

1.1. Проектирование и научная продукция. Виды научной 

продукции. Доклады и тезисы научных сообщений в непе-

риодических сборниках, издаваемых по итогам конферен-

ций, симпозиумов. Реферат – краткое изложение результа-

тов исследований. Научная статья. Депонированная статья. 

Сборник научных трудов. Учебник, как систематизиро-

ванная форма изложения учебной дисциплины. Моногра-

фия.  

Групповая дискус-

сия 

1.2. Научная статья как специфический жанр. Научная 

статья – краткий, но достаточный для понимания отчет о 

проведенном исследовании и определения его значения 

для развития данной области науки. Умение излагать со-

временное состояние вопроса, цель и методику исследова-

ния, результаты и обсуждение полученных данных. Необ-

ходимость соблюдать правила построения научной публи-

кации и придерживаться требований научного стиля речи. 

Объективность, логичность, точность – основные призна-

ки научного стиля. Рейтинг научных журналов в выбран-

Коллоквиум 



ной профессии. 

2.  Основы фандрейзинга. 

Грантописание, участие 

в научных конкурсах 

2.1. Роль финансирования в научных исследованиях. Фи-

нансирование науки государством, частными лицами и 

организациями. Государственное финансирование иссле-

дований, как из бюджета, так и с помощью субсидий. Фи-

нансирование из специализированных фондов (путем суб-

сидий, грантов) и кредитных организаций (банки, инвест 

фонды). РГНФ – РФФИ – РНФ. 

Групповая дискус-

сия 

2.2. Специфические задачи грантописания. Грантовая под-

держка проектам, которые не являются прибыльными, но 

играют важную роль в развитии общества. Виды грантов. 

Студенческий грант на обучение или стажировку в учеб-

ном заведении в стране или за рубежом. Грант на проведе-

ние исследований. Как правило, выдается аспирантам и 

докторам, уже работающим над исследованием или проек-

том и способным доказать необходимость научной работы 

за границей или в другом регионе. Гранты, покрывающие 

транспортные расходы для приглашенных на конферен-

цию в другой стране или другом регионе. Малобюджетные 

или кратковременные проекты. 

Презентация ре-

зультатов работы 

команд в виде про-

екта заявки на 

получение гранто-

вого финансирова-

ния. 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), кол-

локвиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполне-

нию самостоятельной работы  

 

1 Конспект/эссе, работа с ис-

торическими документами 

Методические указания по организации самостоятельной работы студен-

тов на кафедре всеобщей истории и международных отношений (прото-

кол № 1 от 31.08.2015) 

2 Проработка теоретического 

материала (подготовка к 

проблемным семинарам) 

Методические указания по организации самостоятельной работы студен-

тов на кафедре всеобщей истории и международных отношений (прото-

кол № 1 от 31.08.2015) 

3 Подготовка индивидуаль-

ных письменных заданий/ 

презентаций 

Методические указания по организации самостоятельной работы студен-

тов на кафедре всеобщей истории и международных отношений (прото-

кол № 1 от 31.08.2015) 

4 Участие в разработке и реа-

лизации группового иссле-

довательского проекта. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студен-

тов на кафедре всеобщей истории и международных отношений (прото-

кол № 1 от 31.08.2015) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 



– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (мо-

дуля) 

Обучение в рамках дисциплины «Управление проектами в профессиональной сфе-

ре» направлено на увеличение доли практической работы студента, использование интер-

активных форм обучения, инициирование самостоятельного поиска (студентом) знаний 

через проблематизацию (преподавателем) учебного материала и формирование проектных 

компетенций посредств участия в разработке и оценке проектов в публичной сфере.  

В целях повышения качества профессиональной подготовки обучающихся по дис-

циплине «Управление проектами в профессиональной сфере»:  

- используется комплекс мультимедийных презентаций в учебном процессе;  

- увеличена доля занятий, проводимых в интерактивной форме.  

В преподавании курса используются современные образовательные технологии:  

- мультимедийные лекции с элементами дискуссии;  

- информационно-коммуникативные технологии;  

- проектные методы в обучении;  

- проблемное обучение посредством решение кейсов и управленческих задач.  

На этапе изучения первых тем разделов, которые носят в большей степени теоре-

тический характер, используются самостоятельные формы работы, направленные на 

осмысление сложных неструктурированных проблем предмета обучения, формирование 

собственной аргументированной позиции по проблемным аспектам изучаемой темы.  

Последующие темы для решения поставленных целей в рамках учебной дисципли-

ны требуют использования методов обучения, направленных на формирование професси-

ональных компетенций проектной деятельности. В рамках проблемного семинара решает-

ся двуединая задача: проводится презентация промежуточных и итоговых результатов 

проектной деятельности и разворачивается дискуссия по содержательным вопросам про-

блемного семинара.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление проек-

тами в профессиональной сфере».  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме групповых дискуссий, коллоквиумов, докладов-презентаций по про-

блемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная атте-

стация 

1  

ИУК-2.1. Демонстри-

рует способность ис-

пользования (приме-

нения) проектной ме-

тодологии на всех эта-

пах жизненного цикла 

Знает: методы управления 

проектом при решении про-

фессиональных задач (иссле-

дования научной проблемы).  

Умеет: сформулировать 

научную задачу (доходчиво 

продемонстрировать ее акту-

альность). 

Владеет: способностью при-

Задания для группо-

вой дискуссии 

Вопрос на зачете 

1, 8-17 



менить полученные знания 

при проектировании научных 

исследований. 

2  

ИУК-2.2. Использует 

принципы, методы и 

модели проектного 

подхода к управлению 

Знает: методику проектиро-

вания в решении научной 

проблемы. 

Умеет: анализировать аль-

тернативные варианты реше-

ний для достижения опти-

мальных результатов; оцени-

вать цели и задачи проекта, 

авторские идеи, разрабаты-

вать план и основные 

направления работ.  

Владеет: навыками осу-

ществления проекта на всех 

этапах его жизненного цикла. 

Задания для колло-

квиума 

Вопрос на зачете 

2-3, 4-5, 7 

3  

ИОПК-6.1. Разрабаты-

вает и осуществляет 

культурно-

просветительские про-

екты для популяриза-

ции исторического 

знания 

Знает: опыт популяризации 

исторического знания 

Умеет: применять различные 

технологии и методики про-

светительской деятельности 

Владеет: навыком организа-

ции культурно-

просветительского проекти-

рования 

Презентация ре-

зультатов работы 

команд в виде про-

екта заявки на по-

лучение грантового 

финансирования 

Вопрос на зачете 

6, 12-13, 15-16, 19-20 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Задание для коллоквиума №1. «Научная статья как специфический жанр».  

Задание каждый готовит анализ одной выбранной публикации по интересующей 

тематике. В ходе коллоквиума обсуждается каждая из домашних заготовок и выставляется 

оценка.  

 

Задание для групповой дискуссии №1 «Проектирование и научная продукция»:  

1. В рамках малой группы выберите отрасль реализации проекта, исходя из теку-

щей повестки истории (антропологии).  

В обосновании проекта приводится описание ситуации, которая сложилась в мо-

мент разработки проекта. Определяются целевые группы, приводится количественная 

(статистическая) и качественная информация.  

2. Используя метод «мозгового штурма» обсудите в группе идеи проекта.  

3. Разработайте название проекта, обоснуйте его актуальность. 

 

Задание для групповой дискуссии №2. «Роль финансирования в научных исследова-

ниях» 

1. Опишите текущую ситуацию, на решение которой направлено достижение цели  

2. Определите срок начала и окончания реализации проекта, рассчитайте необхо-

димое финасирование  

3. Определите влияние Вашего проекта на социально-экономическое развитие Рос-

сии, Краснодарского края 

 

Презентация результатов работы команд в виде проекта заявки на получение 

грантового финансирования: 



Презентация проектной заявки командами-разработчиками по представленной 

структуре: 

1. Составители проектной заявки  

2. Краткое наименование проекта  

3. Наименование направления реализации проекта, исходя из текущей ситуации в 

научной отрасли и общественных приоритетов  

4. Описание текущей ситуации, на решение которой направлено достижение цели  

5. Предполагаемый срок начала и окончания реализации проекта  

6. Влияние реализации проекта на состояние российской, международной науки. 

7. Цель проекта  

8. Способы достижения целей, основные мероприятия проекта  

9. Ресурсы проекта  

10 .Ожидаемые результаты проекта 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. Понятие проекта и проектирования.  

2. Структура научной статьи.  

3. Проблема и проблематизация в проектной деятельности.  

4. Сущность и специфика фандрайзинга для исследовательского проекта.  

5. Источники финансирования проекта.  

6. Проектная заявка: основное содержание и структурные компоненты.  

7. Презентация проектной заявки и итоговых результатов проектной деятельности. 

8. Объект, предмет, цели и задачи дисциплины.  

9. Научные основы и практическое приложение дисциплины.  

10. Специфика проектной деятельности.  

11. Научная революция как смена парадигм. 

12. История, социология, антропология в общемировой системе академического обра-

зования.  

13. Особенности национальных моделей высшего образования и организации науки.  

14. Рейтинги цитирования. РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

15. Основные характеристики научного исторического знания.  

16. Историзм и презентизм. 

17. Виды научной продукции.  

18. Научная статья как специфический жанр.  

19. Финансирование из специализированных фондов (путем субсидий, грантов) и кре-

дитных организаций (банки, инвест фонды). РГНФ – РФФИ – РНФ. 

20. Специфические задачи грантописания. Виды грантов.  

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по курсу, знает принципы и кон-

кретные формы проявления наукометрии, особенности различных видов научной про-

дукции, допускает при ответе незначительные ошибки; студент владеет навыками 

фандрейзинга в профессиональной области, умеет правильно устанавливать связи между 

теоретическими понятиями и практическим содержанием проектной деятельности; 

«не зачтено»: материал курса не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется при-

вести нужную для проекта информацию, у него довольно ограниченный объем знаний по 

курсу. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  



– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление ин-

формации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

Основная: 

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, 

А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270. – 

ISBN 978-5-7598-0868-8. – Текст : электронный.  

2. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководства PMBOK®): 

пер. с англ. : [16+] / . – 5-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2018. – 613 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494449. – ISBN 

978-5-9693-0286-0. – Текст : электронный. 

Дополнительная: 

1. Кун, Томас. Структура научных революций. Логика и методология науки. М., 

2009. 

2. Соколов М., Губа К., Зименкова Т., Сафонова М., Чуйкина С. Как становятся 

профессорами. Академические карьеры, рынки и власть в пяти странах. М.: Нов. литера-

турное обозрение, 2015. 

3. Stocking, George W. Race, culture, and evolution: essays in the history of anthropolo-

gy. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1997.  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт».  

 

5.2. Периодическая литература 

Указываются печатные периодические издания из «Перечня печатных периодиче-

ских изданий, хранящихся в фонде Научной библиотеки КубГУ» 



https://www.kubsu.ru/ru/node/15554,  и/или электронные периодические издания, с указани-

ем адреса сайта электронной версии журнала, из баз данных, доступ к которым имеет 

КубГУ: 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской плат-

форме научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссерта-

ций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

12. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

13. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с ком-

пьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образова-

ние на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 
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12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--

273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и техноло-

гий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео-

ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении се-

местра.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести уча-

стие студента в устном опросе в рамках семинаров, в групповой работе над решением 

кейсов и управленческих задач, а также в проектной деятельности.  

На первом этапе формируются комплекс знаний на основе тщательного изучения 

теоретического материала (лекционные материалы преподавателя, рекомендуемые разде-

лы основной и дополнительной литературы, материалы периодических научных изданий, 

материалы интерактивных заданий), необходимого для овладения понятийно-

категориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического 

инструментария, используемого как в рамках данной отрасли знания.  

На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному 

разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование уме-

ний и навыков в рамках заявленной компетенции. На данном этапе студенты осуществля-

ют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного задания, 

обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной преподавате-

лем.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела. Промежуточная аттестация помо-

гает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже 

формирование определенных компетенций.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенство-

вания методики преподавания учебных дисциплин.  

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на семина-

ре:  
Критерии оценки:  

«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной 

теме проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями 

и эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы.  
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«хорошо» / «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме 

проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и 

эмпирическими фактами.  

«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о 

содержании заявленной темы проблемного семинара, частично освоил понятийно-

категориальный аппарат.  

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания участия в 

дискуссии:  
Критерии оценки:  

«отлично» / «зачтено» - студент активно участвует в дискуссии, логично и 

последовательно выражает свой ответ, демонстрирует знания, которые соответствуют 

объему их раскрытия; правильно использует научную терминологию в контексте ответа; 

демонстрирует умения объяснять причинно-следственные и функциональные связи; 

раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и поня-

тия; формулировать собственные суждения и аргументы.  

«хорошо» / «зачтено» - студент допускает малозначительные ошибки, или недоста-

точно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоя-

тельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необ-

ходимых для раскрытия данного вопроса умение.  

«удовлетворительно» / «зачтено» - в ответе допущены значительные ошибки, или в 

нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог по-

казать необходимые умения.  

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания презента-

ции:  
Критерии оценки:  

«отлично»/ «зачтено» - презентация адекватно отражает содержание и структуру 

сформулированного задания; студент творчески подошел к визуализации материала; в 

публичной защите отражены аналитические обобщения и выводы;  

«хорошо»/ «зачтено» - презентация частично соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к содержанию и структуре задания; в публичной защите отражены фрагментар-

ные аналитические обобщения и выводы;  

«удовлетворительно» / «зачтено» - презентация частично соответствует требовани-

ям, предъявляемым к содержанию и структуре задания; отсутствуют аналитические 

обобщения и выводы.  

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы в 

малых группах:  
Работа в малых группах над кейсом и решением управленческих задач.  

Кейс-стади основан на детальном ситуационном анализе конкретных, реальных си-

туаций. Для работы необходимо описание кейса, вопросы и задания к нему и, при необхо-

димости, дополнительные материалы. Если описание кейса имеет большой объем, либо 

кейс сопровождается дополнительными материалами, студенты получают их для озна-

комления заблаговременно.  

Критерии оценки:  

«отлично» / «зачтено» - лидерская позиция и модераторство в групповой деятель-

ности над заданием кейса с содержательным участием в публичном обсуждении и си-

стемной аргументации сформулированных выводов.  

«хорошо» / «зачтено» - работа в групповой деятельности над заданием кейса с со-

держательным участием в публичном обсуждении и аргументации сформулированных 

выводов.  

«удовлетворительно» / «зачтено» - работа в групповой деятельности над заданием 

кейса без участия в публичном обсуждении и аргументации сформулированных выводов.  



Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результа-

тов проектной деятельности:  
Критерии оценки:  

«удовлетворительно» / «зачтено» – промежуточные результаты проекта представ-

ляют собой изложение несамостоятельных результатов проектной деятельности компиля-

цию материалов;  

«хорошо»/ «зачтено» - промежуточные результаты проекта представляют собой 

самостоятельный анализ разнообразных и эмпирических данных, однако не в полной мере 

отражает требования, сформулированные к его структуре и содержанию.  

«отлично»/ «зачтено» - промежуточные результаты проекта представляют собой 

результаты самостоятельной проектной деятельности и отражают все требования, к 

содержательному наполнению и структурированию проекта. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете:  
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по 

дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и 

учебным планом.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету по дисциплине.  

Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение 

теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения 

практических задач.  

Форма проведения зачета: устно.  

Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопро-

сы по всей учебной программе дисциплины.  

Критерии оценки:  

«удовлетворительно»/ «зачтено - студент имеет фрагментарные представления о 

содержании вопросов, частично освоил понятийно-категориальный аппарат проектной 

деятельности;  

«хорошо»/ «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по содержании вопро-

сов, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическим содер-

жанием проектной деятельности;  

«отлично»/ «зачтено» - студент демонстрирует системные знания о содержании во-

просов, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями практическим со-

держанием проектной деятельности; имеет использовать методы и алгоритмы управления 

проектами в собственной профессиональной деятельности, использовать результаты и 

продукты проектной деятельности в профессиональной сфере.  

Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – до-

полнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных по-

мещений 

Оснащенность специальных по-

мещений 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа: 

244, 246, 258, А 416, А 418 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции: 244, 246, 258, А 416, А 418 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к ин-

формационно-

коммуникационной сети «Интер-

нет» и доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-

камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее до-

ступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное со-

единение по технологии Wi-Fi) 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 252, 

253) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к ин-

формационно-

коммуникационной сети «Интер-

нет» и доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-

камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее до-

ступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное со-

единение по технологии Wi-Fi) 

 

 


