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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

–  УК-2 – способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 – УК-3 – способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

– УК-5 – способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость;  

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 

целями, сроками и затратами; 

ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 

ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 

внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 

ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 

разработки стратегии взаимодействия с их носителями;   

ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие. 

 

2. Задачи освоения дисциплины 

 

– Знать основные теории обучения, и как они применялись или применяются в 

практике преподавания и обучения;  

– Понимать, что есть педагогический дизайн и знать его основные модели и 

принципы; 

– Уметь формулировать собственный педагогический подход; 

– Уметь проектировать учебный курс и программу обучения (curriculum) и создавать 

образовательный контент; 

– Уметь анализировать и критически оценивать различные подходы к разработке 

программ обучения; 

– Уметь планировать и осуществлять проектную работу, организовать командную 

работу для реализации проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 2, экзамен. 

Семестр 3, экзамен. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 

следующим дисциплинам: Теория и методика преподавания английского языка. 

6. Язык реализации 

Английский  

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

— УК-2 — способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
— УК-3 — способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
— УК-5 — способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость; 

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений; 

ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 
целями, сроками и затратами; 

ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 

ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 
внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 

ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 
командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 
разработки стратегии взаимодействия с их носителями; 

ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие. 

2. Задачи освоения дисциплины 

— Знать основные теории обучения, и как они применялись или применяются в 
практике преподавания и обучения; 

— Понимать, что есть педагогический дизайн и знать его основные модели и 
принципы; 

— Уметь формулировать собственный педагогический подход; 
— Уметь проектировать учебный курс и программу обучения (сигисии та) и создавать 

образовательный контент; 
— Уметь анализировать и критически оценивать различные подходы к разработке 

программ обучения; 
— Уметь планировать и осуществлять проектную работу, организовать командную 

работу для реализации проекта. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 
Семестр 2, экзамен. 

Семестр 3, экзамен. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 

следующим дисциплинам: Теория и методика преподавания английского языка. 

6. Язык реализации 

Английский
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7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 з.е., 720 часов, из которых: 

– лабораторные работы: 30 ч.; 

– семинарские занятия: 136 ч.; 

в том числе практическая подготовка: 12 ч. 

– индивидуальные консультации: 16.9 ч.; 

– самостоятельная работа студента: 473.7 ч.; 

– контроль: 63.4 ч.  

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Семестр 2 

Тема 1. Defining Learning Design 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются история, 

сущность и определение педагогического дизайна. 

Тема 2. Theoretical Approaches to Learning Design 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются теоретические 

подходы к педагогическому дизайну. 

Тема 3. ADDIE: A Learning Design Model 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается модель 

педагогического дизайна ADDIE. 

Тема 4. Learning Design Models 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается ряд моделей 

педагогического дизайна. 

Тема 5. Designing Learning Objectives: Bloom’s Taxonomy 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

формулирования результатов обучения с использованием Таксономии Блума.  

Тема 6. Summative Assessment 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

построения системы оценивания: суммирующее оценивание.  

Тема 7. Peer-to-Peer Assessment 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

построения системы оценивания: взаимное оценивание.  

Тема 8. Criterion-Referenced Assessment 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

построения системы оценивания: критериальное оценивание. 

Тема 9. Blended, HyFlex and Online Learning 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

проектирования смешанного, HyFlex и онлайн обучения. 

Тема 10. LX Design  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

проектирования учебного опыта. 

Тема 11. Digital Tools and Content Production 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 

цифровые инструменты и особенности производства образовательного контента для 

электронной среды.  

Тема 12. Visual Design  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются возможности и 

варианты визуального дизайна различных элементов образовательного контента. 

Тема 13. Feedback for Learning 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

проектирования обратной связи для достижения результатов обучения. 

Тема 14. Learner Engagement 

7. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 з.е., 720 часов, из которых: 

— лабораторные работы: 30 ч.; 
— семинарские занятия: 136 ч.; 

в том числе практическая подготовка: 12 ч. 

— индивидуальные консультации: 16.9 ч.; 

— самостоятельная работа студента: 473.7 ч.; 
— контроль: 63.4 ч. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
Семестр 2 
Тема 1. Рейпше Геагите Оез1еп 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются история, 

сущность и определение педагогического дизайна. 
Тема 2. ТВеогейса1 АрргоасНе$ © Геагише Оез1еп 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются теоретические 

подходы к педагогическому дизайну. 
Тема 3. АОПТЕ: А Геагише Ое51еп Моде! 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается модель 

педагогического дизайна АОГИЕ. 

Тема 4. Геагише Оез1еп Моде|5 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается ряд моделей 

педагогического дизайна. 

Тема 5. Оезепте Геагите ОБесйуез: Вюот”5 Тахопоту 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 
формулирования результатов обучения с использованием Таксономии Блума. 

Тема 6. Зиттайуе Аззез5тепе 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

построения системы оценивания: суммирующее оценивание. 
Тема 7. Реег-ю-Реег АззеззтетЕ 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 
построения системы оценивания: взаимное оценивание. 

Тема 8. Сгцегоп-Кеегепсеа АззезтепЕ 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

построения системы оценивания: критериальное оценивание. 
Тема 9. Вепдеа, НуНех апа ОпПпе Геагит® 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 
проектирования смешанного, НУНех и онлайн обучения. 

Тема 10. [Х Оез1еп 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

проектирования учебного опыта. 
Тема 11. О1ейа! Тоо|5 апа Сощет Ргодисноп 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 
цифровые инструменты и особенности производства образовательного контента для 

электронной среды. 
Тема 12. У1аа| ез12п 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются возможности и 
варианты визуального дизайна различных элементов образовательного контента. 

Тема 13. Ееедаск Юг Геагите 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности 

проектирования обратной связи для достижения результатов обучения. 
Тема 14. Геагпег Епоазетег
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Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности и 

способы обеспечения и поддержания вовлеченности обучающихся при освоении 

образовательного контента. 

Тема 15. Learner Feedback for Course Design Improvement  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются способы и 

особенности организации и поддержания обратной связи с обучающимися с целью 

улучшения учебного курса в целом. 

 

Семестр 3 

Тема 1. Educational Philosophies: Teacher-Centred (Perennialism and Essentialism) 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются подходы к 

обучению, в центре которых – педагог.  

Тема 2. Educational Philosophies: Student-Centred (Progressivism and (Social) 

Reconstructionism) 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются подходы к 

обучению, в центре которых – обучающийся.  

Тема 3. Introduction to Fundamental Educational Theories and Schools of Thought (1/3): 

Behaviourism  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается бихевиоризм как 

один из основополагающих теоретических подходов к обучению. 

Тема 4. Introduction to Fundamental Educational Theories and Schools of Thought (2/3): 

Cognitivism  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается когнитивизм как 

один из основополагающих теоретических подходов к обучению. 

Тема 5. Introduction to Fundamental Educational Theories and School of Thoughts (3/3): 

Social Cognitive Theory and Constructivism   

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются 

социокогнитивная теория и конструктивизм как одни из основополагающих теоретических 

подходов к обучению.  

Тема 6. Introduction to Instructional System: Basic Assumptions about Instructional 

Design  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются основные 

предпосылки и принципы педагогического дизайна. 

Тема 7. Introduction to Instructional System: The Rationale for Instructional Design  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается теоретическое 

обоснование педагогического дизайна. 

Тема 8. What is curriculum? Part 1  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается понятие и суть 

программы обучения, образовательной программы (curriculum). 

Тема 9. What is curriculum? Part 2  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается понятие и суть 

программы обучения, образовательной программы (curriculum).  

Тема 10. Curricular Theory and its Implications. Part 1  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются теоретические 

подходы к пониманию программ обучения и их практическое применение.  

Тема 11. Curricular Theory and its Implications. Part 2  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются теоретические 

подходы к пониманию программ обучения и их практическое применение.  

Тема 12. Different Perspectives in Curriculum Planning. Part 1  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 

подходы к планированию, проектированию программ обучения. 

Тема 13. Different Perspectives in Curriculum Planning. Part 2  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются особенности и 

способы обеспечения и поддержания вовлеченности обучающихся при освоении 
образовательного контента. 

Тема 15. Геагпег Еее4БасКк Юг Соптзе Оез1еп Пиргоуетет 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются способы и 

особенности организации и поддержания обратной связи с обучающимися с целью 
улучшения учебного курса в целом. 

Семестр 3 
Тема 1. Едасайопа| РЫПозорШез: Теаспег-Сетитеа (Регепта5т апа Еззепиа| т) 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются подходы к 

обучению, в центре которых -— педагог. 

Тема 2. Едисайопа! РЮПозоршез: За4ещ-СепиеЯ (Ргозтезз1у15зт апа ($0с1а|) 
КесопзгтасНоп1$ т) 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются подходы к 

обучению, в центре которых — обучающийся. 

Тема 3. шно4дисноп ю Еипдатеща1 Едисайопа| ТВеотез ап ЗсВоо[$ о Твое (1/3): 
Вевауюи1$т 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается бихевиоризм как 

один из основополагающих теоретических подходов к обучению. 
Тема 4. шиодисноп ю Еипдатеща Едисайопа| ТВеопез ап ЗсВоо[$ оЁ ТВочэ[ (2/3): 

Со У15т 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается когнитивизм как 

один из основополагающих теоретических подходов к обучению. 
Тема 5. шнодисНноп ю Еипдатета| Едисайопа| ТВеопез апа ЗсВоо] оР Твои (3/3): 

Зос1а1 Созш уе ТВеогу апа Сопзасну1$т 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются 

социокогнитивная теория и конструктивизм как одни из основополагающих теоретических 
подходов к обучению. 

Тема 6. шиодисноп ю ШшзасНопа! Зу$ет: Вас АззитрНоп$ абоиё шугасНопа] 
Оез1еп 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются основные 
предпосылки и принципы педагогического дизайна. 

Тема 7. шнодасНоп 1ю шзгаснопа1 Зу$ет: ТВе КаНопа[е Юг шугасНопа1 Эез1еп 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается теоретическое 

обоснование педагогического дизайна. 
Тема 8. \\!ПВаё 1$ сиглсиит? Ра 1 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается понятие и суть 
программы обучения, образовательной программы (сиглси 11). 

Тема 9. \МПае 1$ сигисиат? Рай 2 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматривается понятие и суть 

программы обучения, образовательной программы (сиглси ил). 
Тема 10. Сигисуаг ТВеогу ап4 #5 ПирПсаНопз. Рам 1 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются теоретические 
подходы к пониманию программ обучения и их практическое применение. 

Тема 11. Сигисаг ТБеогу апа #5 ПирПсайопз$. Раш 2 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются теоретические 

подходы к пониманию программ обучения и их практическое применение. 
Тема 12. ОШегепе Регзресйуез ш Сигисиат Р1аппипе. Рай 1 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 
подходы к планированию, проектированию программ обучения. 

Тема 13. ОШегепе Регзресйуез ш Сигисиат Р1аппипо. Рай 2 

4
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Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 

подходы к планированию, проектированию программ обучения.  

Тема 14. Curriculum Approaches and Models (1/2)  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 

модели программ обучения.  

Тема 15. Curriculum Approaches and Models (2/2)  

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 

модели программ обучения.  

 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится посредством индивидуальных и 

групповых заданий.  

 

Компетенции, формируемые в результате выполнения заданий текущего контроля 

по дисциплине: 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость;  

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 

целями, сроками и затратами; 

ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 

ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 

внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 

ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 

разработки стратегии взаимодействия с их носителями;   

ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие. 

  

  

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Экзамен во втором семестре проводится в форме письменного задания (40% от 

общей оценки по курсу за семестр), выполняемого студентом асинхронно и 

представляемом в электронном виде в указанный срок. Результатом выполнения задания 

является проет собственного учебного курса по выбору студента (например, массового 

открытого онлайн-курса обучения английскому языку), представляющего полный цикл его 

проектирования.  

 

Среди пунктов, включаемых в задание, могут быть: 

1. Введение (описание учебного курса) 

2. Целевая аудитория курса 

3. Входные требования 

4. Общие цели и задачи, а также результаты обучения, достигаемые посредством 

спроектированного учебного курса 

5. Теоретический подход и методология, положенные в основу учебного курса 

6. Структура учебного курса  

7. Стратегия формирующего и суммирующего оценивания, проверки достижения 

результатов обучения по курсу 

8. Учебные материалы и ресурсы для обучения целевой аудитории и самостоятельного 

изучения ею курса (список литературы)  

9. Образец образовательного контента по курсу 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 

подходы к планированию, проектированию программ обучения. 
Тема 14. Сигисиат Арргоаспе$ апа Моде|5 (1/2) 

Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 
модели программ обучения. 

Тема 15. Сигиси[ат Арргоаспе$ апа Моде{5 (2/2) 
Краткое содержание темы. В рамках данной темы рассматриваются различные 

модели программ обучения. 

9. Текущий контроль по дисциплине 
Текущий контроль по дисциплине проводится посредством индивидуальных и 

групповых заданий. 

Компетенции, формируемые в результате выполнения заданий текущего контроля 
по дисциплине: 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость; 

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 

целями, сроками и затратами; 
ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 
ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 

внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 
ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 
ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 

разработки стратегии взаимодействия с их носителями; 
ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие. 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 
Экзамен во втором семестре проводится в форме письменного задания (40% от 

общей оценки по курсу за семестр), выполняемого студентом асинхронно и 
представляемом в электронном виде в указанный срок. Результатом выполнения задания 

является проет собственного учебного курса по выбору студента (например, массового 
открытого онлайн-курса обучения английскому языку), представляющего полный цикл его 

проектирования. 

Среди пунктов, включаемых в задание, могут быть: 
Введение (описание учебного курса) 

Целевая аудитория курса 
Входные требования 

Общие цели и задачи, а также результаты обучения, достигаемые посредством 
спроектированного учебного курса 

Теоретический подход и методология, положенные в основу учебного курса 
Структура учебного курса 

7. Стратегия формирующего и суммирующего оценивания, проверки достижения 
результатов обучения по курсу 

8. Учебные материалы и ресурсы для обучения целевой аудитории и самостоятельного 
изучения ею курса (список литературы) 

9. Образец образовательного контента по курсу 
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10. Материалы и ресурсы, использованные при проектировании учебного курса (список 

литературы). 

 

 

Компетенции, формируемые в результате выполнения задания промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость;  

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 

целями, сроками и затратами; 

ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 

ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 

внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 

ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 

разработки стратегии взаимодействия с их носителями;   

ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие.  

 

Критерии оценивания результатов обучения по индикаторам компетенций, 

формируемых и/или проверяемых в ходе промежуточной аттестации, представлены в 

документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогический дизайн и 

лидерство»». 

 

  

Результаты экзамена определяются в процентах (максимальный процент за экзамен 

– 40%). 

Используемая в рамках дисциплины балльно-рейтинговая система включает: 

проценты, которые студент получает за выполняемые в течение семестра задания 

текущего контроля (в сумме по всем таким заданиям – 60% максимум), а также процент, 

полученный в результате выполнения задания промежуточной аттестации (40%). После 

выполнения всех заданий текущего контроля и задания в рамках промежуточной 

аттестации студент получает итоговый процент по дисциплине – сумма всех процентов по 

всем оцениваемым заданиям дисциплины (100% максимум). Затем данный процент 

переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

0 – 49% – «неудовлетворительно»  

50 – 64% – «удовлетворительно»  

65 – 84% – «хорошо» 

85 – 100% – «отлично». 

На основе данной балльно-рейтинговой системы, достижение запланированных 

индикаторов – результатов обучения по дисциплине – обеспечивается за счет выполнения 

студентом всех оцениваемых заданий в течение семестра и по его завершении, т.е. 

включающих задания как в рамках текущего контроля, так и промежуточную аттестацию. 

Экзамен в третьем семестре проводится в форме письменного задания (40% от 

общей оценки по курсу за семестр), выполняемого студентом асинхронно и 

представляемом в электронном виде в указанный срок. Результатом выполнения задания 

является проект программы обучения (проект образовательной программы, curriculum), 

разработанный студентом.   

 

10. Материалы и ресурсы, использованные при проектировании учебного курса (список 

литературы). 

Компетенции, формируемые в результате выполнения задания промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость; 

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 

целями, сроками и затратами; 
ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 
ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 

внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 
ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 
ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 

разработки стратегии взаимодействия с их носителями; 
ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие. 

Критерии оценивания результатов обучения по индикаторам компетенций, 

формируемых и/или проверяемых в ходе промежуточной аттестации, представлены в 

документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогический дизайн и 

лидерство»». 

Результаты экзамена определяются в процентах (максимальный процент за экзамен 

— 40%). 
Используемая в рамках дисциплины балльно-рейтинговая система включает: 

проценты, которые студент получает за выполняемые в течение семестра задания 
текущего контроля (в сумме по всем таким заданиям — 60% максимум), а также процент, 

полученный в результате выполнения задания промежуточной аттестации (40%). После 
выполнения всех заданий текущего контроля и задания в рамках промежуточной 

аттестации студент получает итоговый процент по дисциплине - сумма всех процентов по 
всем оцениваемым заданиям дисциплины (100% максимум). Затем данный процент 

переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 
0 — 49% — «неудовлетворительно» 

50 — 64% — «удовлетворительно» 

65 — 84% — «хорошо» 

85 — 100% -— «отлично». 
На основе данной балльно-рейтинговой системы, достижение запланированных 

индикаторов — результатов обучения по дисциплине — обеспечивается за счет выполнения 
студентом всех оцениваемых заданий в течение семестра и по его завершении, т.е. 

включающих задания как в рамках текущего контроля, так и промежуточную аттестацию. 
Экзамен в третьем семестре проводится в форме письменного задания (40% от 

общей оценки по курсу за семестр), выполняемого студентом асинхронно и 
представляемом в электронном виде в указанный срок. Результатом выполнения задания 

является проект программы обучения (проект образовательной программы, сигисиат), 
разработанный студентом.
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Среди пунктов, включаемых в задание, могут быть: 

1. Описание образовательной организации, для которой разрабатывается программа 

обучения 

2. Основной фокус, содержание программы обучения 

3. Цели и результаты обучения по программе 

4. Практики и действия, направленные на достижение результатов обучения в 

рамках программы 

5. Выбор подхода к планированию и выстраиванию программы (его обоснование и 

примеры возможной реализации выбранного подхода) 

6. Выбор образовательной модели для программы (его обоснование и примеры 

возможной реализации выбранной модели) 

7. Выбор дизайна программы обучения (его обоснование и примеры возможной 

реализации выбранного дизайна). 

 

Компетенции, формируемые в результате выполнения задания промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость;  

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 

целями, сроками и затратами; 

ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 

ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 

внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 

ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 

ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 

разработки стратегии взаимодействия с их носителями;   

ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по индикаторам компетенций, 

формируемых и/или проверяемых в ходе промежуточной аттестации, представлены в 

документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогический дизайн и 

лидерство»». 

  

  

Результаты экзамена определяются в процентах (максимальный процент за экзамен 

– 40%). 

Используемая в рамках дисциплины балльно-рейтинговая система включает: 

проценты, которые студент получает за выполняемые в течение семестра задания 

текущего контроля (в сумме по всем таким заданиям – 60% максимум), а также процент, 

полученный в результате выполнения задания промежуточной аттестации (40%). После 

выполнения всех заданий текущего контроля и задания в рамках промежуточной 

аттестации студент получает итоговый процент по дисциплине – сумма всех процентов по 

всем оцениваемым заданиям дисциплины (100% максимум). Затем данный процент 

переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

0 – 49% – «неудовлетворительно»  

50 – 64% – «удовлетворительно»  

65 – 84% – «хорошо» 

85 – 100% – «отлично». 

Среди пунктов, включаемых в задание, могут быть: 

1. Описание образовательной организации, для которой разрабатывается программа 
обучения 

2. Основной фокус, содержание программы обучения 
3. Цели и результаты обучения по программе 

4. Практики и действия, направленные на достижение результатов обучения в 
рамках программы 

5. Выбор подхода к планированию и выстраиванию программы (его обоснование и 
примеры возможной реализации выбранного подхода) 

6. Выбор образовательной модели для программы (его обоснование и примеры 
возможной реализации выбранной модели) 

7. Выбор дизайна программы обучения (его обоснование и примеры возможной 

реализации выбранного дизайна). 

Компетенции, формируемые в результате выполнения задания промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

ИУК-2.1. Формулирует цель проекта, обосновывает его значимость и реализуемость; 

ИУК-2.2. Разрабатывает программу действий по решению задач проекта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
ИУК-2.3. Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными 

целями, сроками и затратами; 
ИУК-3.1. Формирует стратегию командной работы на основе совместного 

обсуждения целей и направлений деятельности для их реализации; 
ИУК-3.2. Организует работу команды с учетом объективных условий (технология, 

внешние факторы, ограничения) и индивидуальных возможностей членов команды; 
ИУК-3.3. Обеспечивает выполнение поставленных задач на основе мониторинга 

командной работы и своевременного реагирования на существенные отклонения; 
ИУК-5.1. Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для 

разработки стратегии взаимодействия с их носителями; 
ИУК-5.2. Организует и модерирует межкультурное взаимодействие. 

Критерии оценивания результатов обучения по индикаторам компетенций, 

формируемых и/или проверяемых в ходе промежуточной аттестации, представлены в 
документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогический дизайн и 

лидерство»». 

Результаты экзамена определяются в процентах (максимальный процент за экзамен 

— 40%). 

Используемая в рамках дисциплины балльно-рейтинговая система включает: 

проценты, которые студент получает за выполняемые в течение семестра задания 

текущего контроля (в сумме по всем таким заданиям — 60% максимум), а также процент, 

полученный в результате выполнения задания промежуточной аттестации (40%). После 

выполнения всех заданий текущего контроля и задания в рамках промежуточной 

аттестации студент получает итоговый процент по дисциплине — сумма всех процентов по 

всем оцениваемым заданиям дисциплины (100% максимум). Затем данный процент 

переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

0 49% — «неудовлетворительно» 

50 — 64% — «удовлетворительно» 
65 — 84% — «хорошо» 

85 — 100% -— «отлично».
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На основе данной балльно-рейтинговой системы, достижение запланированных 

индикаторов – результатов обучения по дисциплине – обеспечивается за счет выполнения 

студентом всех оцениваемых заданий в течение семестра и по его завершении, т.е. 

включающих задания как в рамках текущего контроля, так и промежуточную аттестацию. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» 

- https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000  

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

в) План семинарских занятий по дисциплине 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа обучающегося является важным элементом изучения 

дисциплины «Педагогический дизайн и лидерство». Самостоятельная работа включает 

подготовку к семинарам, письменным заданиям, тестам. 

 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

 

Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three 

different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4), 440–

454. https://doi.org/10.14742/ajet.69  

Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (Eds.) (2001). A taxonomy for learning, teaching, and 

assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York: 

Longman.  [https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl%20-

%20A%20taxonomy%20for%20learning%20teaching%20and%20assessing.pdf  

Beetham H., & Sharpe R. (2019). Rethinking pedagogy for a digital age. Principles and 

practices of design. Routledge.  

Bicen, H., Ozdamli, F., & Uzunboylu, H. (2014). Online and blended learning approach on 

instructional multimedia development courses in teacher education. Interactive Learning 

Environments, 22(4), 529–548. https://doi.org/10.1080/10494820.2012.682586  

Bloom B.S., Engelhart M.D. et al. (2001). Taxonomy of educational objectives: The 

classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David 

McKay Company, inc, 1956; Addison Wesley Longman, Inc.  

https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Bloom%20et%20al%20-

Taxonomy%20of%20Educational%20Objectives.pdf 

Crossland, J. (2015). Is Piaget wrong? Primary Science, 137, 30–32. 

 

Curry, J. H., Johnson, S., & Peacock, R. (2020). Robert Gagné and the systematic design of 

instruction. In J. K. McDonald & R. E. West, (Eds.), Design for Learning: Principles, 

Processes, and Praxis. EdTech Books. 

https://edtechbooks.org/id/robert_gagn_and_systematic_design 

Diep, A. N., Zhu, C., Struyven, K., & Blieck, Y. (2017). Who or what contributes to student 

satisfaction in different blended learning modalities? British Journal of Educational 

Technology, 48(2), 473–489. https://doi.org/10.1111/bjet.12431  

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. Allyn & Bacon.  

Garett, T. (2008). Student-centered and teacher-centered classroom management: A case study 

of three elementary Tteachers. Journal of Clasroom Internaction, 43, 1, 34-47. 

Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential 

in higher education. Internet and Higher Education, 7, 95–105. 

https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2004.02.001  

На основе данной балльно-рейтинговой системы, достижение запланированных 

индикаторов — результатов обучения по дисциплине -— обеспечивается за счет выполнения 
студентом всех оцениваемых заданий в течение семестра и по его завершении, т.е. 

включающих задания как в рамках текущего контроля, так и промежуточную аттестацию. 

11. Учебно-методическое обеспечение 
а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Моое» 

- 5 рз://поое.65и.га/соигзе/\е\му.рр?19=00000 
6) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
в) План семинарских занятий по дисциплине 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа обучающегося является важным элементом изучения 

дисциплины «Педагогический дизайн и лидерство». Самостоятельная работа включает 

подготовку к семинарам, письменным заданиям, тестам. 

  

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

АЛатиттату, А., Беата, 7., & Сатфопе, А. (2014). Вепде4 Пеагите ш моПег едисайоп: Тнгее 
ЧтЁегетЕ 4е51еп арргоасНе$. Аииаяат Лоигпа/ ор Едисайопа! Тесйпооэу, 30(4), 440-— 

454. В рз://401.ог2/10.14742/а]её.69 
Апдегзоп, Г..\\., & Ктай\о, О.К. (Е 4$.) (2001). А 1ахопоту юг [еагтте, 1еасйте, ап4 

а55езяте: а гейя1оп о{ Воот ’5 1ахопоту оГедаисайпопа! оБесйуез, Ме\м Уотгк: 
Гопетап. [№рз://миуими аКу.еди/-тзапа 1/спа2018/ех{5/Апдегзоп-Кта\уо%20- 

%20А%20{ахопоту%20юг%20]еагип2%204еасвт2%20ап4%20аззезте.раЁ 
Вееат Н., & ЗЭВагре К. (2019). КейтАте редазоэу юг а @еиаазе. Рипср[ез апа 

ргасйсез ор аеяюеп. ВочНедое. 
В сеп, Н., О7датй, Е., & Отипбоу|, Н. (2014). ОпПпе апа Мепде4 1еагптх арргоасВ оп 

шугаснопа! пиитед1а 4еуеортепЕ соигзе$ ш {еаспег едисайоп. [егасйуе Геагття 
Епутоптепц, 22(4), 529-548. № рз://401.0т2/10.1080/10494820.2012.682586 

Воот В.$., ЕпоеФа М.О. её а1. (2001). Тахопоту оГедисаНопа! оБуесйуез: Тре 
с1а5;тсапоп оГедисапопа! гоа[5. НапаБоок [: Созпт»ле 4дотат. №ех УотК: Рау! 

МсКау Сотрапу, шс, 1956; Аа1зоп \е$еу Гопетап, [шс. 
Брз://\лу аКу.еди/-тзапа1/с№та2018Лех{/В]юот%20е%20а%20- 

Тахопоту%200 20Едисайопа!%200еспуез$.раЕ 
Сго$$1апа, /. (2015). 15$ Рласе{ утоп®? Ритагу Эстепсе, 137, 30-32. 

Симу, 7. Н., овпзоп, 5., & Реасоск, В. (2020). КоБей Сазие ап4 Ве зуетайс 4ез1еп оЁ 

шзгасНоп. Ш. К. Ме)опа & В. Е. \ез6, (Ед$.), Деяет юг Геагите: Ритср/е5, 
Ргосе5убех, апа Ргаж5. Е4ТесЬ ВоокК$. 

БЕрз://ефесвБоок$.оте/1А/гобег _оагп_ап4_зузетайс 4ез1еп 
Р\ер, А. М№., Иа, С., Згаууеп, К., & ВПеск, У. (2017). У\По ог \Па{ сопитьщез тю задепЕ 

зай асиоп ш АШегеп{ Мепде4 1еагишэ тодаПие$? Виизй Лоигпа[ о} Едисапопа! 
Тесйпо1оэу, 48(2), 473—489. В рз://401.ого/10.1111/6}е1.12431 

Оибсо!|, М. Р. (1994). Р5усйооэу ор [еагитз Гог тягисйоп. АПуп & Васоп. 
Сагей, Т. (2008). За4ет-сещеге4 ап4 {еаспег-сещеге4 с1аззгоот тапасетепе: А сазе за4ау 

оЁгее еететагу Т{еасВег. Лоитпа/ о} С1а5тоот Гиетпаспоп, 43, 1, 34-47. 

Сапл5оп, О. В., & Капика, Н. (2004). Вепде4 1еагито: Опсоуегие Из тапзЮгтайуе роепна1 

ш Ы1еБег едисайоп. Гиегие! апа Шойег Е4дисайоп, 7, 95-105. 

№ ёрз://401.0т5/10.1016/].ведис.2004.02.001

https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000
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Harris, B. (1979). Whatever happened to little Albert? American Psychologist, 34, 151-160. 

10.1037/0003-066X.34.2.151 

Honebein, P. C. (1996). Seven goals for the design of constructivist learning environments. In B. 

G. Wilson, (Ed.), Constructivist learning environments: case studies in instructional design 

(pp. 11-24). Educational Technology Publications. New Jersey: Englewood Cliffs. 

North, C., Shortt, M., Bowman, M. A., & Akinkuolie, B. (2021). How instructional design is 

operationalized in various industries for job-seeking learning designers: Engaging the talent 

development capability model. TechTrends: For Leaders in Education & Training, 65(5), 

713–730. https://doi.org/10.1007/s11528-021-00636-2 

O'Neill, G., & McMahon, T. (2005). Student-centred learning: What does it mean for students and 

lecturers?In G. O'Neill, S. Moore & B. McMullin (Eds.), Emerging issues in the practice of 

university learning and teaching (pp. 27-36). Dublin: AISHE.  

Ornstein, A. (1990). Philosophy as a basis for curriculum decisions. The High School Journal, 74, 

2, 102-109. 

Oyarzun, B. & Sheri Conklin (2020). Learning theories. In J. K. McDonald & R. E. West, 

Design for learning: Principles, processes, and praxis. EdTech Books. Retrieved from 

https://edtechbooks.org/id/learning_theories  

Pic, N. J. (n/a). An introduction to constructivism and a review of the community of practice 

pedagogical model. George Mason University. 

Reed, D. F., & Davis, M. D. (1999). Social reconstructionism for urban students. The Clearing 

House, 72(5), 291–294. http://www.jstor.org/stable/30189452 

Surgenor, P. (2010). Teaching toolkit: How student learn 2. 

https://belmontteach.files.wordpress.com/2013/12/behaviourism-how-students-learn.pdf 

West, R. E. (2018). Foundations of learning and instructional design technology. EdTech 

Books. https://edtechbooks.org/lidtfoundations  

Zhou, M., Brown, D. (2015). Educational learning theories (2nd ed.). GALILEO, University 

System of Georgia. 

б) дополнительная литература: 

 

Bates, T. (2015). Teaching in a digital age. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/part/9-

pedagogical-differences-between-media/ 

Chiarelott, L. (2006). Curriculum in context. Belmont, CA: Wadsworth. 

Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design (4th ed.). 

Orlando: Harcourt Brace Jovanovich. 

Glatthorn, A.A., Boschee, F., Whitehead, B.M. & Boschee В., (2012). Curriculum leadership: 

Strategies for development and implementation. Thousand Oaks. CA: Sage Publications. 

Inc. 

Hewitt, T. W. (2006). Understanding and shaping curriculum: What we teach and why. SAGE 

Publications, Inc.   

Kalantzis, M., & Cope, B. (2016). Learning by design.  Common Ground Publishing. 

Krajcik, J.S., Slotta, J.D., McNeill, K.L., & Reiser, B. J. (2008). Designing learning 

environments to support students’ integrated understanding. In Y. Kali, M.C. Linn, & J.E. 

Roseman (Eds.), Designing coherent science education. New York: Teachers College 

Press. 

Linn, M.C., Clark, D., & Slotta, J.D. (2003). WISE design for knowledge integration. Science 

Education, Volume 87(4), 517-538. 

Linn, M. C., Davis, E.A., & Eylon, B-S. (2004). The scaffolded knowledge integration 

framework for instruction. In M.C. Linn, E.A. Davis, & P. Bell (Eds.), Internet 

environments for science education (pp. 47-72). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Linn, M.C., Husic, F., Slotta, J., & Tinker, R. (2006). Technology enhanced learning in science 

(TELS): Research Programs. Educational Technology, 46(3), 54-68. 

Нагиз, В. (1979). УВэмеуег Баррепед ю ШИе Аеи? Атетсап Р5хусйооеля1, 34, 151-160. 

10.1037/0003-066Х.34.2.151 
Нопефеии, Р. С. (1996). Зеуеп 2оа15 Юг Ше 4ез1еп оЁ сопзтасНу1$1 [еагите епупоптеп. Ш В. 

С. \!Цзоп, (Е4.), Сопягисйу151 [еатитя епятгоптепй5: сазе иез т тягиспопа! деят 
(рр. 11-24). Едасайопа! Тесвпо]огу Раб|саноп$. Ме\ Гегзеу: Еп]е\мооа СП. 

Мир, С., ЗВогё, М., Воуутап, М. А., & АКшКио[е, В. (2021). Но\у шугасйопа| 4ез1еп 15 

орегайопате4 ш уаточ$ шаизилез Юг ]об-зееКто 1еагите Аез1епег$: Епзаеше е {аеп{ 

деуеортепЕ сараб Пу то4е]|. ТесйТгепа5: Ког Геадету т Едисайоп & Тгатте, 65(5), 
713—730. В рз://401.оте/10.1007/511528-021-00636-2 

О'Мец, (., & МсМароп, Т. (2005). Задеп-сетите4 еагито: \УВах 4оез # теап Юг з04еп($ ап4 
1естагегз? т С. О'Ме! 5. Мооге & В. МеМиШп (Е4$5.), Етегелие 155ие; т Ше ргасйсе ор 
итует5Пу [еатпте апа ‘еастте (рр. 27-36). Би шт: АТЗНЕ. 

Отпзета, А. (1990). РПозорВу аз а Баз1$ Юг сигисиит 4ес151оп$. Тйе Шей 5сйоо! Лоитпай, 74, 

2, 102-109. 
Оуагтии, В. & ЭВег! СопКИп (2020). Геагите еотез. ш 7. К. Ме)опа4 & К. Е. \е56 

еяют юг (еаттиз: Рипс рез, ргосез5ез, апа ргах5. Е4Тесй ВооК$. Веблеуе4 Кот 
Брз://еесвбооК$.оте/1АЛеатите_{еот1ез 

Рус, М. Г. (п/а). Ап пигодисНоп 10 сопягисйу5т апа а гелем? ор йе соттипйу ор ргасйсе 
реаагояса! то4е[. Сеогое Мазоп Чшуег$Иу. 

Кееа, О. Е., & Рау, М. О. (1999). Зосла] тесопугасноти$т Юг игфап $4еп5. ТВе СГеайие 
Ноизе, 72(5), 291-294. Бр://\у\и\м.]юг.ого/ае/30189452 

Зигоепот, Р. (2010). Теасиие юоки: Ном яиаеп! [еат 2. 
БИрз://бепптопйеасй. ез.\ог4арге$$.сот/2013/12/Берах1оиг1$т-Во\м/-5а4епё5-|еагп.раЁ 

\е56, К. Е. (2018). ЕоипааНоп5 оеагттз апа тягиспопа! аеяют 1есйпоозу. ЕАТесь 
ВооК$. Врз://еесПБооК$.ого/ПАаНоипаайоп$ 

оч, М., Вто\т, О. (2015). Едисайопа! (еагттиз шйеотез (214 е4.). САШТЕО, Чшуетзйу 
Зузет о Оеогела. 

6) дополнительная литература: 

Ваз, Т. (2015). Теасйте т а @епа[аее. Врз://орешех с.салеасбтеша1еНа|асе/раг/9- 
редаго2лса-а1егепсе$-Бебмееп-те1а/ 

СШаге]он, Г.. (2006). Сигусшит т сотехи. Ветопь СА: У/ад5 мог. 
Оаопе, В. М., Впос$, Г. 7., & Уаоет, УМ. У. (1992). Рипср[ез ортягиспопа! аеяет (44 е4.). 

Опапдо: Нагсоий Втасе Лоуапо\1сВ. 
СЛа{Боти, А.А., ВозсВее, Е., \ВкеВеач, В.М. & ВозсВее В., (2012). Сигясшит (еадет$ р: 

Уищеетех ог 4еуеортет! апа птр[ететапоп. Твоизапа ОаК$. СА: базе РибПсайопз. 
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6) высокоскоростной доступ в Интернет; 
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е) информационные справочные системы: 
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