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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования магистратуры, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика», 

профиль «Проектирование экономических информационных систем» (далее ООП ВПО) 

представляет собой комплекс основных характеристик образования, разработанный и 

утвержденный Государственным бюджетным образовательным учреждением 

инклюзивного высшего образования города Москвы «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет» (далее - Университет) с учетом потребностей 

общероссийского и регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (проект). 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: компетентностную 

модель выпускника, описание учебного плана, методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся, программы и фонды оценочных 

средств промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

производственной (в том числе преддипломной) практики и научно-исследовательской 

работы магистра и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 230700.68 

«Прикладная информатика» (магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009г. №762 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». 

 

1.3.Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

магистратуры по направлению 230700.68 «Прикладная информатика», 

профиль «Проектирование экономических информационных систем»: 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО: 
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Социальная значимость (миссия) ООП ВПО по направлению подготовки 

230700.68 «Прикладная информатика» состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки высокопрофессиональных современных 

специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических 

знаний и инновационных технологий: 

 осуществлять профессионально-творческую деятельность в 

педагогической и культурно-просветительской сферах, аккумулирующей 

социально и личностно значимый опыт познания мира; 

 выполнять организационно-управленческую и педагогическую 

работу в области образования и культурно-просветительской деятельности;  

 сохранять и развивать, транслировать и популяризировать в 

контексте своей профессиональной деятельности лучшие традиции 

отечественного и зарубежного педагогического опыта.  

Основная цель ООП ВПО формирование у обучающихся личностных качеств, а 

также общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных и др.), общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие навыков их реализации в сфере образования и культурно-просветительской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

230700.68 «Прикладная информатика» (уровень магистратуры). 

Ведущие цели ООП ВПО: 

 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

потенциал обучающихся, способствующих развитию их духовных и мыслительных 

возможностей, творческих способностей; 

 создание предпосылок для формирования у обучающихся мотивации и интереса к 

сохранению и развитию отечественного педагогического и культурного наследия, 

изучению зарубежного педагогического опыта; 

 воспитание у обучающихся познавательного интереса к научно-исследовательской 

и проектной деятельности в области общего образования. 

Основные задачи ООП ВПО: 

 определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель 

выпускника) по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика»;  

 регламентировать последовательность и модульность формирования 

общекультурных и профессиональных посредством установления комплексности и 

преемственности содержания всех дисциплин учебного плана; 

 выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся вуза при освоении 

ООП ВПО; 

 обеспечивать информационное и учебно–методическое сопровождение 

образовательного процесса; 
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 определять цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана, их место в 

структуре ООП по направлению подготовки; 

 регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов; 

 устанавливать регламент современной информационной образовательной среды 

вуза, необходимой для активизации участия обучающихся в компетентностно-

ориентированном образовании. 

1.3.2. Срок получения образования по ООП ВПО– 2 года. 

1.3.3. Объем ООП ВПО (в зачетных единицах) – 120 зачетных единиц. 

 

1.4.Требования к абитуриенту 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности: 

 исследование закономерностей становления и развития информационного обще-

ства, свойств информации и особенностей информационных процессов; 

 исследование и разработку эффективных методов реализации информационных 

процессов и построения информационных систем в прикладных областях на основе ис-

пользования современных ИКТ; 

 организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов, постановку и решение прикладных задач; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований 

к созданию и развитию ИС  и ее компонентов; 

 организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию про-

ектных решений, разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создания ИС в прикладных областях; 

 управление проектами информатизации  предприятий и организаций, 

 принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внед-

рением проектов ИС  в прикладной области; 

 управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов созда-

ния ИС; 

 организацию и управление эксплуатацией ИС; 

 обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процес-

сов и внедрению ИС в прикладных областях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подго-

товки «Прикладная информатика» с присвоением квалификации «магистр» являются: 
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• прикладные и информационные процессы; 

• информационные технологии; 

• информационные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 230700.68 Прикладная информатика гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

• проектная; 

• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая; 

• аналитическая; 

• научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-

ботодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» с при-

своением квалификации «магистр» должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 исследование прикладных и информационных процессов, использование и 

разработка методов формализации и алгоритмизации информационных процессов;  

 анализ и обобщение результатов НИР с использованием современных достижений 

науки и техники;  

 исследование перспективных направлений прикладной информатики;  

 анализ и развитие методов управления информационными ресурсами;   

 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также 

проектных рисков;  

 исследование и применение перспективных методик информационного 

консалтинга, информационного маркетинга;  

 анализ и разработка методик управления информационными сервисами;  

 анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации;  

 исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов в 

области создания ИС предприятий и организаций;  

 подготовка публикаций по тематике НИР. 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и управление информационными процессами;  

 организация и управление проектами по информатизации предприятий;  

 организация  информационных систем в прикладной области;  

 управление информационными системами и сервисами;  

 управление персоналом ИС;  

 разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение 

обучения пользователей;  

 принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях;  

 организация и проведение профессиональных консультаций в области 

информатизации предприятий и организаций;  

 организация и проведение переговоров с представителями заказчика; организация 
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работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

аналитическая деятельность: 

 анализ информации, информационных и прикладных процессов;  

 выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управления 

этими проектами;  

 анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов 

представления данных и знаний;  

 анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов;  

 анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных 

областях; 

 анализ и обоснование архитектуры информационных систем предприятий; 

 маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизированного решения прикладных 

задач, создания и эксплуатации информационных систем, а также для продвижения 

на рынок готовых проектных решений;  

 анализ средств защиты информационных процессов; 

 анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе 

опытной эксплуатации ИС предприятий; 

проектная деятельность: 

 определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных 

областях, согласованной со стратегией развития организации;  

 моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на 

основе современных технологий;  

 проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов;  

 проведение технико-экономического обоснования проектных решений и 

разработка проектов информатизации предприятий и организаций в прикладной 

области; 

 адаптация и развитие прикладных информационных систем на всех стадиях 

жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

 использование международных информационных ресурсов и систем управления 

знаниями в информационном обеспечении процессов принятия решений и 

организационного развития;  

 интеграция компонентов информационных систем объектов автоматизации и 

информатизации на основе функциональных и технологических стандартов; 

 принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по 

обеспечению требуемого качества, надежности и информационной безопасности  

ее сервисов. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 230700.68 

«Прикладная информатика», профиль «Проектирование экономических 

информационных систем»  должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков, как 
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средством делового общения (ОК-2); 

способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

способен использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОК-5); 

способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

способен исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований 

(ПК-3); 

способен к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен использовать и развивать методы научных исследований и инструмен-

тария в области проектирования и управления информационными системами в приклад-

ных областях (ПК-5); 

способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-6); 

способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований 

(ПК-8); 

способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-9); 
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аналитическая деятельность: 

способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать про-

ектные затраты и риски (ПК-10); 

способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом про-

ектных рисков (ПК-11); 

способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения не-

стандартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного 

моделирования (ПК-12); 

способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные про-

цессы (ПК-13); 

способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудова-

ния для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации при-

кладных задач (ПК-14); 

проектная деятельность: 

способен применять современные методы и инструментальные средства приклад-

ной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач раз-

личных классов и создания ИС (ПК-15); 

способен проектировать архитектуру и сервисы информационных систем пред-

приятий и организаций в прикладной области (ПК-16); 

способен проектировать информационные процессы и системы с использованием 

инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС (ПК-17); 

способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопределен-

ности и риска (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 

способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов и со-

здания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-19); 

способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и реинжи-

нирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации (ПК-20); 

способен управлять информационными ресурсами и информационными система-

ми (ПК-21); 

способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию 

ИС предприятий и организаций (ПК-22); 

способен организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-23); 

способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за вы-

полнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-24); 

производственно-технологическая деятельность: 

способен использовать передовые методы оценки качества, надежности и инфор-

мационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС (ПК-25); 

способен использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

способен использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных 



9 

 

и информационных процессов (ПК-27); 

способен интегрировать компоненты и сервисы информационных систем (ПК-28). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по направлению 

подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом ма-

гистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); ма-

териалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ООП ВПО 

Учебный план и календарный учебный график определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Матрица компетенций определяет структурно-логические связи содержания 

дисциплин, модулей, практик, входящих в ООП ВПО и компетенций как планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций. При составлении учебного 

плана вуз должен руководствоваться общими требованиями к условиям реализации 

образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению 

подготовки. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

В вариативных частях вуз самостоятельно формирует перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ООП ВПО. 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы ООП ВПО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 



10 

 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, МГГЭУ определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВПО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

магистратуры, практик и НИР образовательная организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик и НИР 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Прикладная информа-

тика» раздел основной образовательной программы магистратуры «Б2. Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобре-

таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают прак-

тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 
Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки сту-

дентов. Практика - это вид учебной работы, основным содержанием которой является вы-

полнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельно-

сти обучающихся. 

Учебная практика проводится в следующих формах: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, научно-исследовательская работа, испол-

нительская практика и других формах по усмотрению образовательной организации. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

 

4.4.2. Программы производственной практики 
Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ООП ВПО по направлению «Прикладная информатика», 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приоб-

ретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности. Так, целью производственной практики является приобре-

тение студентами таких профессиональных компетенций как навыков решения организа-

ционно-экономических и управленческих задач; углубление теоретических знаний и за-

крепление практических навыков разработки документов нормативно-методического 

обеспечения системы управления. 

Производственная практика проводится в следующих формах: практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

практика, технологическая практика и других формах по усмотрению образовательной 

организации. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей важное 

значение отводится месту прохождения студентами практики. Местом проведения произ-

водственной практики могут быть, как правило, профильные организации, учреждения и 
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предприятия, а в исключительных случаях - кафедры и научно-производственные подраз-

деления Университета. 

Данные формы практик могут быть реализованы на базе учреждений, организаций 

и предприятий любых организационно-правовых форм (далее организаций), связанных по 

роду своей производственной, научно-проектной, научно-исследовательской деятельности 

с проблематикой прикладной информатики. Данные организации должны обеспечить ра-

бочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для дости-

жения целей практики. Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к ин-

формации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

В программе производственной практики представлено содержание производ-

ственной практики, которое включает сбор информации, характеризующей объект произ-

водственной практики и ее краткую характеристику, показатели производственно-

хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и их анализ, анализ системы 

управления организацией. В содержании производственной практике отражены разделы 

(этапы) практики, виды учебной деятельности с трудоемкостью (в часах), включая само-

стоятельную работу студентов, формы текущего контроля. 

Программа производственной практики содержит основные образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на про-

изводственной практике. В программе подробно освещены вопросы учебно-

методического обеспечения самостоятельной работы студентов на производственной 

практике, вопросы учебно-методического и информационного обеспечения производ-

ственной практики и ее материально-технического обеспечения. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса ООП в МГГЭУ 
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не 

менее 80 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна составлять не менее 70 

процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

должна быть не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником образовательной организации, имеющим ученую степень, или степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующий в 
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осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 

степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

В организации, реализующей программы магистратуры, количество цитирований 

за календарный год в «Web of Science», Российском индексе научного цитирования, 

«Scopus» и др. должно составлять не менее 20 единиц на 100 штатных преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по соответствующим образовательным 

программам. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном 

образовательном пространстве университета.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением. Для получения учащимися, имеющими ограниченные физические 

возможности, качественного образования должны выполняться следующие важные 

условия: учащийся должен иметь возможность беспрепятственно посещать 

образовательное учреждение и использовать в своём обучении дистанционные 

образовательные технологии. (реализовано на базе системы Moodle) 

Для беспрепятственного прохода в здание людей с ограниченными физическими 

возможностями учреждение располагает пандусом; для обеспечения беспрепятственного 

прохода в аудитории инвалидов-колясочников парты и стулья должны быть расставлены 

без нагромождений. (компьютерные аудитории 401, 402, 308, 2-120) Для обучения и 

контроля учащихся с нарушениями координации движений предусмотрено проведение 

тестирования с использованием компьютера. (реализовано в программе MyTest)  

 

5.1 Сведения о библиотечном фонде 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе всех обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 

корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов.  

При использовании электронных изданий МГГЭУ обеспечивает каждого студента 
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во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Имеется официальный сайт, на котором находится информация о вузе, графики 

учебного процесса, учебные планы по направлению, зачетно-экзаменационный материал, 

нормативно-правовые документы и прочее. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В Университете созданы условия и возможности для реализации социально-

воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности, 

формирования общекультурных и социально - личностных компетенций выпускников. 

Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению миссии универ-

ситета. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами - воспитание гармонично 

развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессио-

нальной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, формиро-

вание у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и куль-

турных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой 

самореализации личности. 

Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать 

творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные 

сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде. Стратегические документы, 

определяющие концепцию формирования среды МГГЭУ, обеспечивающей развитие со-

циально-личностных компетенций обучающихся: 

□ Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования. Письмо министерства об-

разования РФ. 

□ Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе; 

□ Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-

2020 гг.»; 

□ Положение о кураторстве и др. правовые документы. 

В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного 

процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образователь-

ном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные за-

дачи реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной де-

ятельности студентов, преподавателей и администрации. 

Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной работы. 

Задачи: 

□ содействие организации научно-исследовательской работы студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

□ создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творче-

ское самовыражение и самореализацию личности; 

□ удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

□ работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов. 

Направления: 

□ проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

□ создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по инте-

ресам; 
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□ организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

□ организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 

□ формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

□ формирование без барьерной среды; 

□ пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

□ обеспечение медицинской и социокультурной реабилитации студентов-

инвалидов; 

□ организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ - 

инфекции среди студентов; 

□ содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и объ-

единений; 

□ информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

□ научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых тех-

нологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

□ создание системы морального и материального стимулирования преподавате-

лей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

□ развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для ор-

ганизации внеучебных мероприятий. 

Организация воспитательной работы. Воспитательная работа является частью еди-

ного учебно-воспитательного процесса. Воспитание студентов - многообразный и всесто-

ронний процесс целенаправленного систематического воздействия на сознание, чувства, 

волю с целью развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих способностей 

студентов. 

План воспитательной работы МГГЭУ представляет собой совокупность следую-

щих направлений воспитательной работы: 

□ профессионально-трудовое воспитание 

□ гражданско-правовое воспитание 

□ патриотическое воспитание 

□ культурно-нравственное воспитание 

□ научно-исследовательское воспитание 

□ спортивно-оздоровительное воспитание 

□ адаптационное и др. 

Общее руководство воспитательной работой в Университете осуществляет адми-

нистрация университета в лице ректора, проректора по учебной работе. Текущую и опера-

тивную часть работы организуют структурные подразделения, имеющие в своем составе 

направления работы со студентами.  

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участ-

вуют такие подразделения университета, как: 

□ совет обучающихся; 

□ кафедра физического воспитания; 

□ деканат факультета прикладной математики и информатики; 

□ «Совет молодых учёных»; 

□ управление учебно-методической работы; другие подразделения университета. 

Традиционными мероприятиями, которые служат сплочению студентов, способ-

ствуют формированию традиций института, являются День первокурсника, Новогодний 

вечер, «Татьянин День», игры КВН, ежегодные субботники, различные спортивные меро-

приятия.  

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни 
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и художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы мо-

рального и материального поощрения. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ООП  
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе, Уставом МГГЭУ и локальными 

нормативными документами МГГЭУ. 

МГГЭУ использует следующие базовые принципы современных образовательных 

технологий:  

- принцип циклично-модульной организации учебного процесса;  

- принцип максимальной индивидуализации обучения;  

- принцип приоритета творческого компонента в обучении;  

- принцип интегральной оценки знаний студентов. 
 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся, в том 

числе с использованием электронных средств оценки качества обучения в соответствии с 

требованиями международных стандартов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежу-

точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и утвер-

ждены вузом. 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, уме-

ний, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы по дисци-

плине или практике (учебной, производственной) в течение семестра являются: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль по дисциплине - во время сессии. 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

□ устный опрос; 

□ письменный опрос; 
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□ тестирование (письменное или компьютерное); 

□ контрольные работы; 

□ проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

□ проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

□ проверка выполнения заданий по практике; 

□ дискуссии, тренинги, круглые столы; 

□ различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экс-

пресс и др.); 

□ собеседование; 

□ контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; 

□ работы с электронными учебными пособиями. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы 

студента в установленные сроки по расписанию. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) - это форма контроля, проводи-

мая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и продолжитель-

ность промежуточного контроля по дисциплинам семестра устанавливается графиком 

учебного процесса университета. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля: 

□ экзамен (в т.ч. письменный); 

□ зачет; 

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. Промежу-

точный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты студента по 

ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата обучения при 

низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по учебным 

дисциплинам. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

 

Итоговая государственная аттестация включает защиту квалификационной работы 

(магистерской диссертации) и итоговый междисциплинарный экзамен. 

Итоговый государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 

Программа Итогового государственного экзамена охватывает весь круг важнейших во-

просов создания и использования информационных систем в различных областях эконо-

мики, точное и профессиональное знание которых является необходимым условием полу-

чения степени бакалавра в означенной области. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации) определяются высшим учебным заведением на основа-

нии действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВПО в части тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным ин-

струментом контроля качества подготовки выпускников университета. Как оценочная 

квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе 
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направления подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образо-

вательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студента. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанав-

ливается государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-

разования в части требований к итоговой государственной аттестации выпускника и 

утверждается Минобразованием России. 

Порядок организации и проведения Итоговой государственной аттестация опреде-

ляется «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации» и «Положением об итоговой аттестации» (ло-

кальный документ). 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР (магистерской диссертации) и 

государственному экзамену определяются университетом. 
 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся. 
Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучаю-

щихся служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций из ФГОС ВПО, 

включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее сформированности в вузе 

по окончании освоения ООП, признаки (дескрипторы) уровней сформированности компе-

тенций, разработанные на основе ФГОС ВПО и утвержденные на совете факультета. 

Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней оценки каче-

ства реализации ООП с учетом и анализом мнений работодателей, выпускников вуза и 

других субъектов образовательного процесса.  

 
 

9. Регламент по организации периодического обновления ООП ВПО в целом и со-

ставляющих её документов 

Изменения и дополнения, вносимые в структуру, содержание и компоненты ООП 

рассматриваются на Ученом совете Университета по представлению факультета Приклад-

ной математики и информатики, утверждаются ректором Университета после одобрения 

Ученым советом. 

  


