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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Основная образовательная программа ВПО  
Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ИВО МГГЭУ (далее – университет) по направлению 080800.62 «Прикладная 

информатика» представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ГОС ВПО) направлению 

080800.62 «Прикладная информатика».  

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: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

всех видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

направлению 080800.62 «Прикладная информатика»  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ, Новый, с изменениями и дополнениями на 2013 год)  

• Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) по специальности 080800.62 «Прикладная информатика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 декабря 2005 года № 774 эк/бак  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки; 

• Устав ФБГОУ ИВО МГГЭУ; 

• Локальные нормативные акты. 

 

1.3 Общая характеристика ООП ВПО  

1.3.1 Цель ООП ВПО  
ООП по направлению 080800.62 «Прикладная информатика» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080800.62 «Прикладная информатика».  

1.3.2 Срок освоения ООП ВПО  

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения - 4 года в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению. 
1.3.3 Трудоёмкость ООП ВПО  

Срок освоения ООП - 208 недель, в том числе:  

Теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии, не менее 155 

недель;  

Практики (4 недели – учебная и 4 недели – преддипломная), не менее 8 недель; 



 Каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска), не менее 31 недели; 

 Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, не менее 4 недель. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

ВПО 

  Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Перечень областей применения.  

Основные области применения – это экономические, гуманитарные и 

социальные, в том числе: экономика, юриспруденция, образование, образовательные 

технологии, политология, психология, социология, искусство, дизайн и другие 

области, в которых применяются методы прикладной информатики в соответствии со 

спецификой этих областей.  

2.2. Место направления подготовки бакалавра.  

Бакалавр прикладной информатики – это дипломированный выпускник вуза, 

который: - получил высшее образование по прикладным аспектам компьютерных наук 

и кибернетики; - занимается созданием, внедрением, анализом и сопровождением 

профессионально-ориентированных информационных технологий и оболочек 

информационных систем в предметных областях, прежде всего, – в экономических, 

гуманитарных и социальных; - имеет профессиональную подготовку в предметной 

области в рамках элективных дисциплин и специализации, управляет 

информационными, материальными и денежными ресурсами, применяя компьютерные 

методы; Выпускник-бакалавр имеет дело со специальными программными средствами, 

информационным обеспечением и организационными мероприятиями по поддержке 

функционирования конкретных процессов.  

2.3. Отличительные свойства направления.  

Направление 080800 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА обладает следующими 

характеристиками: подготовка выпускника-бакалавра прикладной информатики 

предусматривает выделение значительного времени для базовой подготовки и 

освоения прикладных аспектов компьютерных наук, математики и кибернетики в 

экономических, гуманитарных и социальных областях, в объеме, достаточном для 

решения специфичных задач в этих областях компьютерными методами. Выпускник-

бакалавр в своей практической деятельности анализирует, прогнозирует, моделирует и 

создает информационные процессы и технологии в рамках профессионально-

ориентированных информационных систем. Профессионально-ориентированная 

информационная система, – это совокупность: функциональных процессов и 

связанных с ними информационных процессов, специфичных в конкретной 

предметной области; средств, способов и методов, направленных на создание и 

применение технологий сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, 

существенно зависящих от специфики области применения; единого управления 



процессами решения функциональных задач, а также информационными, 

материальными и денежными потоками в предметной области.  

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:  

- информационные процессы, которые определяются спецификой предметной 

области;  

- события, функциональные процессы и базы данных в предметной области, 

действия по выработке управленческого решения или по разработке экспертного 

заключения, информационные потоки, ресурсы (материальные, информационные и 

иные нематериальные, денежные и др.)  в организациях, характерных для предметной 

области (органы государственного и муниципального управления, финансовые и 

экономические учреждения, органы налогообложения, органы правопорядка и 

социальной защиты, воспитательные и образовательные учреждения, суды, органы 

юстиции, таможня, образовательные и воспитательные учреждения, информационные 

центры, архивы, фонды и библиотеки, органы государственной статистики, органы 

управления на предприятиях различных организационно-правовых форм: 

администрация, бухгалтерия, экономические отделы, служба юрисконсульта и др.); 

 - новые направления деятельности в области применения, которые требуют 

внедрения компьютерного оборудования, локальных вычислительных сетей и (или) 

средств выхода в глобальные информационные сети для осуществления сбора, 

хранения, анализа, обработки и передачи информации, необходимой для обеспечения 

функциональных процессов; 

 - профессионально-ориентированные информационные системы, в том числе: 

информационные системы в административном управлении, информационные 

системы в банковском деле, информационные системы в страховом деле, 

информационные системы в налогообложении, информационные системы в 

бухгалтерском учете и аудите, информационные системы фондового рынка, 

информационные системы в антикризисном управлении, информационные системы в 

таможенном деле, информационные системы в оценочной деятельности, 

информационные системы в маркетинге и рекламе; информационные системы в 

судебной экспертизе, правовые информационно-справочные системы по видам 

юридической деятельности, информационные системы в арбитражном 

судопроизводстве и др.  

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Основные виды профессиональной деятельности бакалавра  это аналитическая, 

организационно-управленческая, проектно-технологическая, маркетинговая, 

экспериментально-исследовательская, консалтинговая, эксплуатационная 

деятельность.  

2.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Бакалавр подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

1) внедрение методов информатики в предметных областях:  

- экономики, статистики, менеджмента;  

- историко-архивоведения, прикладной лингвистики, музейной деятельности и 

научно-технической информации;  

- юриспруденции, правоохранительной деятельности, психологии;  



- образования, образовательных технологий, педагогики, политологии; и в 

других областях;  

2) развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных 

информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла:  

- создание информационно-логических моделей объектов, разработка нового 

программного и информационного обеспечения в предметной области;  

- стыковка информационных систем из разных предметных областей в связи с 

появляющимися новыми задачами;  

- перевод систем на новые аппаратные и информационные платформы;  

3) выбор проектных решений при создании информационных технологий:  

- рациональное управление взаимосвязанными материальными, денежными и 

информационными потоками;  

- постановка и решение оптимизационных задач;  

- разработка имитационных моделей процессов для менеджеров в предметной 

области;  

- применение методов системного анализа и алгоритмов математического 

программирования при адаптации информационных систем в предметной области; 

4) решение задач унификации профессионально-ориентированного 

программного и информационного обеспечения предметной области:  

- сертификация программных продуктов, приведение их к требованиям 

действующих стандартов;  

- использование международных стандартов обработки информации и обмена 

данными;  

- создание интерфейсов для информационных систем, использующих разные 

стандарты;  

5) использование международных информационных ресурсов и решение задач, 

возникающих при их использовании:  

- обеспечение информационной безопасности функционирования 

информационной системы при взаимодействии с информационными рынками по сетям 

или с использованием иных методов обмена данными;  

- оценка эффективности приобретаемого программного обеспечения и баз 

данных в предметной области 
 

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ ООП И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Бакалавр должен осуществлять профессиональную деятельность и уметь решать 

задачи, соответствующие его квалификации.  

Бакалавр должен обладать:  

- специальной подготовкой в предметной области;  

- знаниями перспективных информационных технологий проектирования, 

создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных 

информационных систем;  

специализацией, определяемой перечнем дисциплин из предметной области и из 

области информатики;  

- профессиональной способностью прогнозирования, моделирования и создания 

информационных процессов в конкретной области применения;  



- умением выполнять работы по развитию возможностей профессионально- 

ориентированных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла;  

- пониманием основных тенденций развития информационных систем, 

связанных с изменениями условий в области применения;  

- коммуникационной готовностью решения экономико-математических задач 

предметной области.  

Бакалавр должен знать:  

- задачи предметной области и методы их решения;  

- рынки информационных ресурсов и особенности их использования;  

- технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных 

систем;  

- требования к надежности и эффективности информационных систем в области 

применения, принципы обеспечения информационной безопасности;  

- перспективы развития информационных технологий и информационных систем 

в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями;  

- информационные системы в смежных предметных областях;  

- принципы имитационного моделирования информационных систем и 

процессов в предметной области;  

- экономику информационных сетей.  

Бакалавр должен уметь:  

- формулировать и решать задачи проектирования профессионально- 

ориентированных информационных систем для предметной области с использованием 

различных методов и решений;  

- ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и 

глобальных сетей обслуживания пользователей информационных систем;  

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

информационной системой; 
- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных информационных систем;  

- формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым 

профессионально-ориентированным информационным системам;  

- создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные 

системы в предметной области;  

- разрабатывать ценовую политику применения информационных систем в 

предметной области.  

Бакалавр должен владеть:  

- методиками анализа предметной области и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем;  

- методами системного анализа в предметной области.  

Бакалавр должен иметь опыт:  

- работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

информационными системами в предметной области, и использования методов их 

научного исследования; 

 - разработки проектных решений и их реализации в заданной инструментальной 

среде;  



- опыт работы с программно-техническими средствами диалога человека с 

профессионально-ориентированными информационными системами;  

- компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов.  

Возможности продолжения образования. 

Бакалавр подготовлен к продолжению образования:  

- в вузе для получения второго высшего образования;  

- в магистратуре по направлению ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА;  

- в аспирантуре. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080800.62 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 

планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ООП ВПО  по направлению «Прикладная информатика», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП, обеспечивающих подготовку бакалавра. При составлении учебного 

плана вуз должен руководствоваться общими требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированными в ГОС ВПО по 

направлению подготовки. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих подготовку бакалавра. Указывается общая и аудиторная 

трудоемкость дисциплин в академических часах, практик в неделях. 

В федеральных компонентах учебных циклов указывается перечень дисциплин в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин. Порядок 

формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

Совет вуза. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. В соответствии с требованиями ГОС 



ВПО по направлению «Прикладная информатика» максимальный объем учебных 

занятий обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной образовательной программы. Объем аудиторных занятий студента 

при очной форме обучения не должен превышать в среднем за период теоретического 

обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 

практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным 

дисциплинам. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731). Общий объем 

каникулярного времени в учебном году должен составлять 7- 10 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

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 основных 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 учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень 

и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ООП ВПО. 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору 

студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, 

Б.2 и Б.3., хотя эти дисциплины не обязательно должны присутствовать в каждом 

цикле. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ 

в интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и навыков) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов с возможным 

использованием электронных средств проведения видеоконференций и видеолекций. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Прикладная 

информатика» максимальный объем учебных занятий обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь 

период обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 процентов 

аудиторных занятий. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми навыками в целом по ООП. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Прикладная 

информатика» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов. Практика - это вид учебной работы, основным содержанием которой 

является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по 

направлению «Прикладная информатика». Объемы практики определяются учебным 

планом, составленным в соответствии с государственным стандартом высшего 

профессионального образования и составляют 6 зачетных единиц. 

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, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Так, целью производственной 

практики является приобретение студентами таких профессиональных компетенций 

как навыков решения организационно-экономических и управленческих задач; 

углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы управления. 

В программе производственной практики по направлению «Прикладная 

информатика» представлены практические навыки, универсальные (общекультурные) 

и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. 

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей важное 

значение отводится месту прохождения студентами практики. Местом проведения 

производственной практики могут быть, как правило, профильные организации, 

учреждения и предприятия, а в исключительных случаях - кафедры и научно-

производственные подразделения Университета. 

Производственная практика может включать в себя несколько различных форм: 

практика по профилю направления (технологическая, организационно-

технологическая, эксплуатационная); 

научно-исследовательская практика; 

научно-педагогическая практика, если реализуется образовательная программа 

для получения дополнительной квалификации "Преподаватель высшей школы". 

Данные формы практик могут быть реализованы на базе учреждений, 

организаций и предприятий любых организационно-правовых форм (далее ор-

ганизаций), связанных по роду своей производственной, научно-проектной, научно-

исследовательской деятельности с проблематикой прикладной информатики. Данные 

организации должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. Студентам 

должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 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 

производственной практики, которое включает сбор информации, характеризующей 

объект производственной 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 самостоятельную работу студентов, формы 

текущего контроля. 

Программа производственной практики содержит основные образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике. В программе подробно освещены вопросы учебно-

методического обеспечения самостоятельной работы студентов на производственной 

практике, вопросы учебно-методического и информационного обеспечения 

производственной практики и ее материально-технического обеспечения. 



Производственная практика проводится в 8-ом семестре. Продолжительность 

практики определена в объеме 6 недель. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 60%, ученую степень доктора наук и/или 

звании профессора должны иметь не менее 8% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 86,67% 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

Все преподаватели, обеспечивающие учебный процесс, владеют методикой 

работы со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья, поскольку 

различные поражения опорно-двигательного аппарата и детский церебральный 

паралич сопровождаются многочисленными сопутствующими заболеваниями, 

вызывающими проблемы с моторикой, запоминанием, речью, слухом преодоление 

которых требует специализированных образовательных технологий.  

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 учеб-но-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)  

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 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 УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 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 университета. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами - воспитание гармонично 

развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые 

решения, формирование у студентов социально-личностных компетенций, 

нравственных, духовных и культурных 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 социально-личностных компетенций обучающихся: 

□ Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо 

министерства образования 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 

образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-

воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, 

производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и 

администрации. 

Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной работы. 

Задачи: 

□ содействие организации научно-исследовательской работы студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 

□ создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на 

творческое 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 

интересам; 

□ 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 

объединений; 

□ информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

□ научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 



технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

□ создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

□ развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

Организация воспитательной работы. Воспитательная работа является частью 

единого учебно-воспитательного процесса. Воспитание студентов - многообразный и 

всесторонний процесс целенаправленного систематического воздействия на сознание, 

чувства, волю с целью развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих 

способностей студентов. 

План воспитательной работы МГГЭУ представляет собой совокупность 

следующих 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 

администрация университета в лице ректора, проректора по учебной работе. Текущую 

и оперативную часть работы организуют структурные подразделения, имеющие в 

своем составе направления работы со студентами.  

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности 

участвуют 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, 

способствуют формированию традиций института, являются День первокурсника, 

Новогодний вечер, «Татьянин День», игры КВН, ежегодные субботники, различные 

спортивные мероприятия.   

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной 

жизни и художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата 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 бакалавриата 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 ГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и 

промежуточная 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 утверждены вузом. 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, 

умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы по 

дисциплине 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; 

□ 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, 

экспресс 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, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и 

продолжительность 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. 

Промежуточный 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 бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и итоговый междисциплинарный экзамен. 

Итоговый государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 

Программа Итогового государственного экзамена охватывает весь круг важнейших 

вопросов создания и использования информационных систем в различных областях 

экономики, точное и профессиональное знание которых является необходимым 

условием получения степени бакалавра в означенной области. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются высшим учебным заведением на 

основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 



данного ГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников университета. Как 

оценочная квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников по основной 

образовательной программе направления подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 

освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в части требований к итоговой государственной 

аттестации выпускника и утверждается Минобразованием России. 

Порядок организации и проведения Итоговой государственной аттестация 

определяется «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации» и «Положением об итоговой 

аттестации» (локальный документ). 

Требования к содержанию, объему и структуре БВКР (бакалаврской работы) и 

государственному экзамену определяются университетом. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел включает описание современных образовательных технологий 

обеспечивающих формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более высоком уровне, 

обновление содержания образовательного процесса, позволяющих обеспечить 

индивидуализацию обучения, повысить эффективность профессиональной 

деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой 

активности студентов.  

В процессе обучения максимально используются:  

дискуссионные процедуры; анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; 

АКС; разбор деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации);  

выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, дипломных 

работах);  

проблемные лекции;  

задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в 

Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и стажировках и 

пр.);  

 блиц-игры по планированию карьеры;  

 деловые игры;  

 тренинг (упражнения на рефлексию);  

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли;  



 выполнение проектов;  

 психологическое тестирование как способ диагностики;  

 практика в реальных условиях; технология активизации творческой 

деятельности;  

 20 алгоритмизация процессов принятия решения;  

 мозговой штурм;  

 лабораторные работы традиционные и электронные;  

 тестирование;  

 лекция - визуализация и др. 
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