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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Научные основы работы в сети Интернет», является  

сформировать у будущих магистров систему знаний, умений и навыков в области использования сети 
Интернет в своей научно-практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Научные основы работы в сети Интернет» является факультативной дисциплиной. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины  

Знать: 

 назначение сети Интернет 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 
Владеть: 

 компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 базовыми навыками  по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В результате освоения дисциплины «Научные основы работы в сети Интернет» студент должен: 

знать приемы и методы использования сети Интернет в различных видах и формах научной 

деятельности; 

уметь использовать сеть Интернет в своей профессиональной деятельности; 
владеть методикой использования сети Интернет в предметной области; 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

1 

Контактная работа (всего) 30 
30 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 10 10 

из них    

– лекции 10 10 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 20 20 

из них   

– семинары (С) 14 14 

– практические занятия (ПР) 6 6 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация    

Самостоятельная работа (всего) (СР) 78 78 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

78 78 
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коллоквиумами т.д.) 

Подготовка к аттестации   

Общий объем, час 108 
108 

Форма промежуточной аттестации зачет 
зачет 

 

Заочная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Тримес

тр   

1 

Контактная работа (всего) 4,3 4,3 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 2 2 

из них    

– лекции 2 2 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 2 2 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 2 2 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 103,7 103,7 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумами т.д.) 

103,7 103,7 

Подготовка к аттестации 3,7 3,7 

Общий объем, час 108 
108 

Форма промежуточной аттестации зачет 
зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание дисциплины 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

1 История становления, развития и 

использования Интернет в науке 
и обществе.  

История и обзор Интернет-технологий, применяемых в 

психологии. 
Приоритетные сферы применения Интернет-технологий в 

научной деятельности. Информационное неравенство, 

цифровое разделение общества, информационная 

бедность. Проблемы, последствия, пути решения. 

Информационная война и агрессивная политика в 

Интернете, психологические особенности. Проблемы 

информационного общества. Психологические проблемы 

Интернет-коммуникаций. Анализ и перспективы развития 

интернет-аудитории в России и за рубежом. 
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2 Современные сетевые 

технологии. Интернет. Сервисы 

Интернет. 

"Облачные" технологии и онлайновые сервисы Google. 

Почтовый клиент Gmail. Использование электронных 

средств коммуникации. Применение сетевых, 

спутниковых и комбинированных технологий в 

психологической деятельности. 

3 Особенности и возможности 

применения Интернет в  

психологических исследованиях 

Гранты и конкурсы по психологии. Форумы в Интернете 

(темы, аудитория, уровень дискуссии).Культура 

межличностного общения в сетевых 

телекоммуникационных структурах. Специализированные 

Интернет-сайты. Поиск и публикация научной 
психологической информации в Интернет. Электронные 

журналы по психологии. Психологические тесты в сети 

Интернет. Электронные научные библиотеки с ресурсами 

по психологии.  

 
5.2. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1 История становления, развития и 

использования Интернет в науке и 

обществе.  

34 4 - 6 - 24 

2 Современные сетевые технологии. 

Интернет. Сервисы Интернет. 

32 2 - 6 - 24 

3 Особенности и возможности 

применения Интернетв  

психологических исследованиях 

42 4 - 8 - 30 

 Групповая консультация  - - - - - - 

 Промежуточная аттестация  - - - - - - 

 Общий объем 108 10  20 - 78 

 

Заочная форма обучения 

 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1 История становления, развития и 

использования Интернет в науке и 

обществе.  

36 2 - - - 34 

2 Современные сетевые технологии. 
Интернет. Сервисы Интернет. 

36 - - 2 - 34 

3 Особенности и возможности 

применения Интернетв  

психологических исследованиях 

32 - - - - 32 

 Групповая консультация  - - - - - - 

 Промежуточная аттестация  4 - - - - - 

 Общий объем 108 2 - 2 - 100 

 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

очная форма обучения 

№ п/п № раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1 1 С Приоритетные сферы применения Интернет-

технологий в научной деятельности.Анализ и 

перспективы развития интернет-аудитории в 

России и за рубежом. 

6 

2 2 ПЗ "Облачные" технологии и онлайновые сервисы 

Google.Почтовый клиент Gmail. 

6 



6 
 

3 3 С Специализированные Интернет-сайты. Поиск и 

публикация научной психологической 

информации в Интернет. 

8 

 

заочная форма обучения 

№ п/п № раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1 2 ПЗ "Облачные" технологии и онлайновые сервисы 

Google.Почтовый клиент Gmail. 

2 

 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная 

работа) 
 

Не предусмотрено 

 

5.5. Самостоятельная работа 

очная форма обучения 

 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

1 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 34 

2 Изучение специальной методической литературы и анализ научных 

источников 

34 

3 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 32 

 

заочная форма обучения 

 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество часов 

1 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 22 

2 Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 

22 

3 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 22 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью 

программного приложения MicrosoftPowerPoint. При выполнении практических заданий студентами 

используется программное обеспечение: Windows, MSOffice. Дистанционные образовательные технологии 

(при необходимости) 

 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(ЛК, ПР, С, 

ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО/ЗФО 

1 С Дискуссия. 2/2 

2 Л Дискуссия. 2/0 

3 С Дискуссия. 2/2 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств(оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Куприянов, Д. В.  Информационное и технологическое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 



7 
 

2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02523-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451080  

2. Семенов А.А. Сетевые технологии и Интернет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Семенов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 148 c. — 978-5-9227-0662-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66840.html   

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Сергодеева Е.А. Коммуникативные технологии в информационном обществе [Электронный 

ресурс] : практикум / Е.А. Сергодеева, М.Т. Асланова, Е.В. Сапрыкина. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69391.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Программное обеспечение 

 

1. Windows 

2. MSOffice  

8.4. Профессиональные базы данных 

 

Международная реферативная база журналов и статей Web of Science -
 https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/  

 

8.5. Информационно-справочные системы: 

 

Поисковые системы: 

 

https://www.yandex.ru/ 

https://www.rambler.ru/ 

https://accounts.google.com/ 

https://www.yahoo.com/ 

 

 

8.6. Интернет-ресурсы: 

 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

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

Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

Электронно-библиотечная система «IPRBooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека  - http://www.elibrary.ru/ 

Портал открытых данных – https://data.gov.ru/ 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/   
Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/  

Свободная энциклопедия «Википедия»-  https://ru.wikipedia.org   

Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)- https://нэб.рф   

 Портал психологических знаний http://psyjournals.ru/ 

 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Материалы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы приведены в методических 

указаниях к самостоятельной работе студентов. 

Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, 

дополнительную литературу, проявляя творческий подход, обучающийся готовится к практическим занятиям, 

рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. Спецификой заочной 
формы обучения является преобладающее количество часов самостоятельной работы по сравнению с 

аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на самостоятельное изучение. 

Обучающийся должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное 

овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого необходимые 

условия. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с программой учебного 

курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они 

ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются 

на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие 

http://www.iprbookshop.ru/66840.html
http://www.iprbookshop.ru/69391.html
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
https://www.yahoo.com/
http://www.window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://data.gov.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://нэб.рф/
http://psyjournals.ru/
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вопросы темы программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие 

вообще опущены. 

Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный 

аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные 

пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к 

сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 

приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того 

хуже: здание без фундамента. Понятие в узком понимании – это определение (дефиниция) того или иного 
факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как 

правило, кратки по содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного 

явления. Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном 

случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике 

изучаемого явления. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику 

построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы 

более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную 

главу, а другие, включают в состав главы. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать 

последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, 

следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены 
в данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас 

должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие пред-

стоит изучить по другим источникам. 

Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Конспект- это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу 

составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли 

оригинала, но и связь между ними. В конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что 

утверждается, и как доказывается. 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций 

необходимо иметь каждому студенту. Задача обучающегося на лекции – одновременно слушать 

преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не 
нужно стремиться вести дословную запись. Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, 

при этом важно не только внимательно слушать лектора, но и выделять наиболее важную информацию и 

сокращенно записывать ее. При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-

первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается 

обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, 

самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна.  

Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, 

необходимое для полного восстановления нужной информации. Для экономии времени, перед каждой 

лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить 

важные аспекты изучаемого материала 
Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при 

подготовке экзамену. Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь оформить конспект так, чтобы 

важные моменты культурологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует 

выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными маркерами. 

Конспект должен иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические ссылки и, наконец, 

собственные комментарии. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. 

Лекция преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со 

своей логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс 

конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в своих лекциях 

преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным посо-

биям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы Федерального образовательного 
стандарта, которые вызывают затруднения у студентов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей учебной 

программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или письменной 

форме представляет студентам при первой встрече. В создании своего авторского лекционного курса 

преподаватель руководствуется двумя документами – Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Учебной программой. Кафедра не допускает стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому 

в учебно-методическом пособии отсутствует подробный план лекционного курса, а дана лишь его тематика, 

носящая для лекторов рекомендательный характер.  

Алгоритм составления конспекта: 
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· Определите цель составления конспекта. 

· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные 

мысли, выводы. 

· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует 

включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко 

излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 
конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать 

только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы 

"ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например:"Автор считает...", "раскрывает..."). 

· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. Цель 

занятий заключается в уяснении и усвоении студентами важнейших правовых категорий и понятий, 
выработанных юриспруденцией и имеющих принципиальное методологическое и практическое значение 

для всего комплекса правовых наук. 

В ходе семинаров обучающийся закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе 

самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной 

информации о праве, умение последовательно, четко и аргументировано излагать свои мысли, отстаивать 

собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть основные вопросы плана 

семинара. Начиная подготовку к семинарскому занятию, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть 

конспекты лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее представление о месте и 
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать 

конспекты семинарских занятий по рекомендованным источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего конспекты, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 

мобилизации накопленных знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы. 
При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал, а также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта, 

тем более учебника. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание учебной и дополнительной литературы, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый. Преподаватель, в свою очередь, будет внимательно и критически слушать, подмечать 

особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, в 

случае необходимости разрешить спорную ситуацию. 

Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 

Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их весьма 

эффективно проведение письменных и устных понятийных контрольных работ, терминологических 

диктантов, тестов. Кроме того, используются различные виды устного опроса: экспресс-опрос, опрос-

инверсия. 
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Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в отличие от 

задания пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием способствует не просто 

«узнаванию» термина, но и вводит его в активный словарь студента. 

Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде свободной 

дискуссии по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее подготовленными докладами 

(эссе) по рекомендуемым вопросам и их последующего обсуждения. В ходе занятий студенты могут 

выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется 

проведение семинарских занятий в компьютерном классе в интерактивной форме (обучающие игры, 
тестирование). 

Подготовка к семинарским занятиям проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо 

внимательно изучить вопросы и литературу, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует произвести 

поиск дополнительной информации из известных источников (это могут быть электронные ресурсы; 

домашние и вузовские библиотеки; кабинет кодификации и т.д.). В третьих, студент может готовиться к 

семинару как самостоятельно, так и при участии преподавателя, у которого можно проконсультироваться по 

вопросам семинарского занятия. В-четвертых, подготовка к семинару может быть как индивидуальной, так 

и коллективной (совместное обсуждение вопросов семинара, решение казусов, задач). В-пятых, подготовку 

к семинару можно проводить (желательно) в письменном виде, составляя конспект литературы по теме или 

конспект ответа на вопросы семинара. В-шестых, при подготовке к семинару необходимо проводить 

репетиции, если это связана с деловыми играми, ролевыми играми. В-седьмых, при подготовке к 

практическому занятию студенту необходимо особое внимание обратить на состояние законодательства, 
которое очень динамично и может измениться накануне занятия. В-восьмых, студент должен обратить 

внимание на степень научной разработанности темы в смежных дисциплинах: философии, политологии, 

социологии, истории, культурологи и других. 

Методические указания по изучению специальной методической литературы 

Этот вид работы является одним из основных в самостоятельной работе и требует систематических 

усилий и организованности студента на протяжении всего обучения.  

Изучение литературы нужно начинать с предварительного общего ознакомления с работой 

(монография, учебник, учебное пособие и т.п.). Затем следует ознакомиться с оглавлением и структурой 

работы, что поможет оценить общий замысел автора, избранную им последовательность анализа тех или 

иных вопросов. Как правило, в каждой научной работе имеются предисловие или введение которые следует 

изучить в первую очередь. Написанные автором или рецензентом, они, как правило, дают представление о 
цели, источниках и литературе, использованной автором, его методологических подходах, 

исследовательских методах и т.д. 

Не менее важно ознакомиться с научным аппаратом автора: просмотреть ссылки на источники, 

примечания, приложения.  

Следующий этап - внимательное чтение работы с начала до конца, при большом объеме - по частям 

или разделам. Читать следует, тщательно обдумывая содержание, не пропуская кажущиеся неинтересными 

или сложными фрагменты текста, добиваясь понимания прочитываемого материала. Обычно главная мысль 

обосновывается рядом доказательств, приводящих к определенным выводам, усвоить которые можно только 

при ознакомлении со всей его аргументацией, методикой и рассуждениями.  

При этом нужно обязательно выделять из прочитанного самое важное и существенное.  

В случае необходимости, можно оформлять записи изучаемого текста в виде плана, выписок и 
цитат, тезисов и конспекта. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 

раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, 
заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, 

статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем 

работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть 

определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с 

творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов 

усвоения письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа 

работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 

является гарантией независимости читателя от текста. 
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Методические указания по выполнению практических заданий 

Ответы на вопросы проблемного характера 

В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку ответа на вопрос 

проблемного характера, мотивирующего студента к размышлению по поводу определенной проблемы или 

содержат требование прокомментировать высказывание того или иного мыслителя, следует придерживаться 

следующего алгоритма работы: 

1) Необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и сформулировать ее 
суть; 

2) Раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи); 

3) Обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопросу.  

Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную проблемную ситуацию, 

требующую непосредственного разрешения, активизирует процесс мышления, побуждая к аналитической 

деятельности, к мобилизации знаний, умения размышлять. Вхождение в процесс поиска решения придает 

вновь приобретаемому знанию личностный смысл и значение, способствует переводу из 

мировоззренческого плана восприятия в сферу формирования внутренних убеждений и активизации 

принципа деятельностного отношения к действительности. 

Алгоритм выполнения задания: 

1) В поставленном вопросе определить ключевую проблему; 

2) Проработать идею, выражающее собственное отношение к проблеме и поддержать ее 
доказательством из соответствующих источников. Для аргументации необходимы ссылки точки зрения, 

цитаты других авторов, которые призваны усилить выдвинутые обучающимся аргументы.  

3) Процесс выработки четкого и убедительного аргумента, подкрепленного логическим и 

последовательным интегрированием собранных материалов. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить 

на базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку обучающегося к текущим аудиторным занятиям и 

контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются 

в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, 
сделанных докладов и других форм текущего контроля. Базовая СР может включать следующие формы 

работ: изучение лекционного материала, предусматривающие проработку конспекта лекций и учебной 

литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально 

заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых 

на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 

практическим занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, 

аттестациям; написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие 

аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; 

выполнение курсовой работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной 
преподавателем теме; анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной 

работы обучающегося с участием преподавателей являются: текущие консультации; коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы 

практических занятий) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без 

участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; подготовка к 

практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); составление аннотированного списка 

статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических 

и др.); углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, 

пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение студентами 

конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может 

быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 

составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с 

использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых 
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ситуаций (мини-кейсов). Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной 

работы пересекаются. 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских 

(практических)  занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной 

программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу 
зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-

опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к 

устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности 

темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. 

Методические указания по подготовке к дискуссии 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение 

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается 

в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 
диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии развития: ориентация, оценка, консолидация. На 

первой стадии происходит процесс «ориентации» и адаптации участников дискуссии к самой проблеме, 

друг к другу, общей атмосфере. Именно таким образом начинает вырабатываться некая установка на 

решение представленной проблемы. Стадия «оценки» напоминает ситуацию сопоставления информации, 

различных позиций, генерирования идей. На последней стадии консолидации предполагается выработка 

единых или компромиссных решений, мнений и позиций. Этапы проведения 1. Студенты сами выдвигают 

интересующие их проблемы. Затем в процессе групповой дискуссии они располагают проблемы по степени 

важности, значимости и выделяют наиболее «острую» для изучения в малых группах. 2. Преподаватель 

предъявляет группе необходимый материал (концепции, принципы, факты, взгляды) – базовые сведения по 

изучаемой проблеме, а также научную литературу, справочники, словари. 3. Выделенная проблема 
становится предметом изучения и обсуждения в каждой малой группе. 4. Все группы последовательно 

предъявляют свой материал (факты, примеры, выработанную точку зрения, позиции) всей учебной группе. 

5. Далее следует общая дискуссия: анализ высказанных позиций, принятие наиболее перспективных, 

дополнение, взаимообогащение разных точек зрения, расширение представлений, установок, способов 

поведения, изменение отношения к себе, к другим, к миру. 6. По окончании работы проводится опрос, при 

котором члены группы должны ответить на несколько вопросов: 1) Активно ли вы участвовали в работе 

группы? Увлек ли вас этот процесс, если нет, то почему? 2) Чувствовали ли вы излишнее влияние на себя со 

стороны других членов группы? 3) Хорошо ли вам было работать в этой группе? Хотели бы вы работать в 

том же составе и дальше? 4) Считаете ли вы необходимым включение таких форм работы в учебный 

процесс? 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение 

(специальные помещения): 

- для проведения занятий лекционного типа 

учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью, оборудованная проектором, ПК, экраном, доской. 

- для проведения занятий семинарского типа, практических занятий 

учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью, оборудованная проектором, ПК, экраном, доской. 

- для проведения , текущего контроля и промежуточной аттестации 

учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью, оборудованная проектором, ПК, экраном, доской. 

- для групповых и индивидуальных консультаций 

учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью, оборудованная проектором, ПК, экраном, доской. 

- для самостоятельной работы: 
помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
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индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт 

или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться,   прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения (код и 

наименование) 

Показатель оценивания Критерии оценивания Процедуры 

оценивания 

знать приемы и методы 

использования сети Интернет в 

различных видах и формах 

научной деятельности 

Трактовка приемов и методов 

использования сети Интернет 

в различных видах и формах 

научной деятельности 

Полнота и 

правильность 

трактовки приемов и 

методов использования 

сети Интернет в 

различных видах и 
формах научной 

деятельности 

устный опрос  

 защита 

практической 

работы 

уметь использовать сеть 

Интернет в своей 

профессиональной 

деятельности 

Использование и применение 

сети Интернет в своей 

профессиональной 

деятельности 

полнота и 

правильность 

выполнения 

практического задания 

защита 

практической 

работы 

владеть методикой 

использования сети Интернет в 

предметной области 

Демонстрация навыков 

применения методики 

использования сети Интернет 

в предметной области 

полнота и 

правильность 

выполнения 

практического задания 

защита 

практической 

работы 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура оценивания происходит с использованием метода устного опроса, оценки практических 

заданий. 

Методическое описание подготовки и проведения устного опроса 

Устные опросы проводятся преподавателем во время аудиторных занятий (лекционных или 

практических).  
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Количество вопросов определяется преподавателем. 

Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное 

количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной 

дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 

увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Перечень вопросов для проведения устных опросов, а также критерии и шкала оценки приведены в 

п.3. Фонда оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения практических работ. 
При выполнении практических работ студентам необходимо выполнить всю работу согласно тексту 

задания. Результаты работы сохранить в файлах. После выполнения задания необходимо преподавателю 

продемонстрировать результаты работы и быть готовым ответить на вопросы и продемонстрировать 

выполнение отдельных пунктов задания. Защита практических работ осуществляется на практических 

занятиях. 

Методическое описание подготовки и проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачеты служат формой проверки успешного выполнения студентами практических работ, усвоения 

учебного материала занятий лекционного типа в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

Результаты зачета по дисциплине определяются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода обучения. 

 

3. Типовые контрольные задания 

 

3.1 Перечень вопросов для устного опроса 

 

1.История становления, развития и использования Интернет в науке и психологии. 
2. Современные сетевые технологии. Интернет. Сервисы Интернет. 

3. Интернет для сбора, обработки научной информации, оформления результатов научных 

исследований. 
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4. Особенности и возможности применения Интернет в образовательной деятельности и 

психологических исследованиях. 

5. Правовые и этические вопросы использования электронных ресурсов. 

6. Представление образовательной организации в Интернете. 

7. Образовательные электронные издания и ресурсы (Медиатека). 

8. Инструментальные среды построения информационно-образовательного пространства. 

9. Информационные образовательные ресурсы и сервисы Интернета. 

10. Веб-технологии для психолога (облачные технологии, онлайн сервисы). 
11. Обзор систем и ресурсов в Интернете для профессиональной деятельности. 

12. Телекоммуникационные технологии в практической деятельности психолога. 

Критерии оценивания устного опроса. 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при проведении 

промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 

тестирования. Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 

занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях.  

Оценка «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки, но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Оценка «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3.2. Примеры практических заданий 

Тема:  "Облачные" технологии и онлайновые сервисы Google.Почтовый клиент Gmail.  

Целью практической работы является получение практических навыков по работе с основными 

современными сервисами сетиИнтернет. 

Среди основных видов сервисов Интернета для пользователя 
можно выделить: 

 информационные; 

 почтовые; 

 файловые; 

 облачные; 

 социальные. 

Информационные сервисы сети Интернет 

К основным видам информационных сервисов относятся: 

 информационно-поисковые системы; 

 новостные порталы; 

 форумы; 

 блоги; 
 каталоги товаров; 

 Интернет-магазины. 

Все поисковые системы объединяет то, что они расположены наспециально-выделенных мощных 

серверах и привязаны кэффективным каналам связи. Поисковые сиинформационно-поисковыми системами 

(ИПС). Количествоодновременно обслуживаемых посетителей наиболее популярныхсистем достигает 

многих тысяч. Самые известные обслуживают всутки миллионы клиентов. В случаях, когда поисковая 

система имеетв своей основе каталог, она называется каталогом. В ее основе лежитработа модераторов. В 

основе же ИПС с полнотекстовым поискомлежит автоматический сбор информации. Он 
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осуществляетсяспециальными программами. Эти программы периодическиисследуют содержимое всех 

ресурсов Интернета. Для этого ониперемещаются, или как говорят, ползают, по разным ресурсам. 

Соответственно такие программы называются роботы. Есть и другиеназвания: поскольку WWW – 

это аббревиатура выражения Всемирнаяпаутина, то такую программу естественно назвать спайдером по 

англ.– паук. В последнее время используются другие названия:автоматические индексы или директории. 

Все эти программыисследуют и «скачивают» информацию с разных URL-адресов. 

Программы указанного типа посещают каждый ресурс черезопределенное время. Ни одна 

поисковая система не в состояниипроиндексировать весь Интернет. Поэтому БД, в которых собраныадреса 
проиндексированных ресурсов, у разных поисковых системразные. Тем не менее, многие из них стремятся, 

по возможности,охватывать в своей работе все пространство мировой Сети. Этоуниверсальные системы. 

Итак, работа поисковой системы обеспечивается тремясоставляющими: 

 Программа «робот». Она анализирует ресурсы и производитих индексацию. 

 Индексы поисковой системы. Они формируют создаваемыепоисковой системой собственные БД. 

 Программа, которая в соответствии с запросом пользователяготовит ему ответ на основе анализа 

индексов, то есть собственныхБД. 

Пользователь реально имеет дело только с последней из этихтрех составляющих. 

Мощные поисковые системы универсального типа созданы дляработы на всех основных языках 

мира. Каждая страна стараетсясоздать хотя бы одну собственную поисковую систему.  

Познакомимся с основными отечественными и зарубежнымипоисковыми системами. 

Яndex (http://www.yandex.ru) – самая популярная в настоящеевремя отечественная поисковая 
система (рис. 1). Начала работу в1997 г. Она содержит более 6,1 миллиардов документов,поддерживает 

собственный каталог Интернет-ресурсов. Такжеявляется лучшей поисковой системой для выявления 

иллюстраций. 

Описание возможностей поиска представлено на странице:http://help.yandex.ru/search/. 

Наиболее популярной зарубежной поисковой системой являетсяGoogle.Google 

(http://www.google.com) — одна из самых полныхзарубежных ИПС. 

Объем ее базы составляет более 10 миллиардов документов.Отличительной особенностью ИПС 

Google является технологияопределения степени релевантности документа путем анализа ссылокдругих 

источников на данный ресурс. Чем больше ссылок на какую-либо страницу имеется на других страницах, 

тем выше ее рейтинг вИПС Google. 

Описание методов использования поиска от Googleпредставлено на страницах: 
 https://support.google.com/websearch/answer/134479?rd=1; 

 https://support.google.com/websearch/answer/35890. 

Почтовые сервисы 

Электронная почта – это один из наиболее популярных сервисов интернета. Практически каждый 

пользователь Сети использует электронную переписку. Современные почтовые веб-сервисы предлагают 

своим клиентам и дополнительные услуги, такие как регистрация доменных имен, а также веб-, видео- и 

фото-хостинги. 

Для создания, отправки и получения электронных писем можно использовать специальные 

программы, но можно делать это и напрямую через почтовый сайт. Последний вариант удобен тем, что 

позволяет не привязываться к стационарному компьютеру, на котором установлен почтовый клиент, а 

заходить в свою почту из любой точки доступа к интернету. 
Люди, владеющие доменами на платных хостингах, могут регистрировать на них свою собственную 

почту. Но куда большей популярностью пользуются бесплатные почтовые веб-сервисы, прежде всего 

mail.ru, mail.rambler.ru, mail.yandex.ru, gmail и pochta.ru. 

Рассмотрим процедуру регистрации своей почты Gmail 

После того, как профиль создан, мы попадаем на завершающую процедуру регистрации страницу. С 

этой страницы мы можем перейти в почту, нажав на кнопку «Перейти к сервису Gmail»  

Файловые сервисы 

Одним из традиционных способов хранения и доступа к файлам как в сети Интернет, так и в 

локальных сетях является использование протокола FTP (FileTransferProtocol – протокол передачи файлов). 

Протокол построен на архитектуре «клиент-сервер» и использует разные сетевые соединения для 

передачи команд и данных между клиентом и сервером. Пользователи FTP могут пройти аутентификацию, 

передавая логин и пароль открытым текстом, или же, если это разрешено на сервере, они могут 
подключиться анонимно. 

Первые клиентские FTP-приложения были интерактивными инструментами командной строки, 

реализующими стандартные команды и синтаксис. Графические пользовательские интерфейсы с тех пор 

были разработаны для многих операционных систем. Среди этих интерфейсов как программы общего веб-

дизайна вроде Microsoft ExpressionWeb, так и специализированные FTP-клиенты (например, FileZilla). 

FTP является одним из старейших прикладных протоколов, появившимся задолго до HTTP, и даже 

до TCP/IP, в 1971 году. В первое время он работал поверх протокола NCP]. Он и сегодня широко 

используется для распространения ПО и доступа к удалённым хостам. 
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Большая часть обычных веб-браузеров может извлекать файлы, расположенные на FTP-серверах, 

хотя они могут не поддерживать расширения протоколов вроде FTPS. Когда указан FTP-адрес, а не HTTP-

адрес, доступный контент на удалённом сервере 

представляется аналогично остальному веб-контенту. 

Полностью функциональный FTP-клиент может быть запущен в Firefox как расширение FireFTP. 

Синтаксис FTP URL описан в RFC1738, в форме: 

ftp://[<пользователь>[:<пароль>]@]<хост>[:<порт>]/<путь> 

(параметры в квадратных скобках необязательны).  
Например: 

 ftp://public.ftp-servers.example.com/mydirectory/myfile.txt 

 ftp://user001:secretpassword@private.ftpservers.example.com/mydirectory/myfile.txt 

Среди онлайн сервисов есть средства для хранения информации – хостинги файлов. Вы загружаете 

файл на хостинг файлов, при этом можно установить пароль на скачивание файла, если нужно, чтобы 

доступ к информации получили только определенные люди. После загрузки вы получаете ссылку на 

скачивание файла – ее можно передать человеку, которому адресован файл. Также можно записать ссылку и 

потом самому скачать свой файл из любого компьютера, имеющего подключение к Интернету. Примерами 

таких сервисов являются: 

 http://my-files.ru/ 

DepositFiles (https://depositfiles.com/ru/) 

RusFolder (http://ifolder.su/) 
Letitbit (http://www.letitbit.ws/) 

Передача конфиденциальных данных таким образом может быть небезопасной. Также у многих 

сервисов есть ограничения на размер и  срок хранения файлов, о чем обычно написано в правилах файловых 

хостингов. 

Облачные сервисы 

В настоящее все большую популярность набирает предоставление все возможных сервисов 

пользователям через сеть Интернет. Помимо традиционных сервисов, в Интернет все чаще появляются 

новые сервисы – аналоги программ для настольных систем. Зачастую такие сервисы именуют «облачными». 

Пример таких сервисов: 

графические онлайн-сервисы: BlogGIF (http://ru.bloggif.com/), 

Pixlr Photo editor (http://apps.pixlr.com/editor/?loc=ru) идр.; 
онлайн-сервисы публикаций презентаций и видео: Slideshare 

(http://www.slideshare.net/), YouTube (http://www.youtube.com/); 

офисные технологии: Google Документы 

(https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/), Online OCR 

(http://www.onlineocr.ru/); 

файловые хранилища: Dropbox (https://www.dropbox.com/), 

Яндекс.Диск (https://disk.yandex.ru/), OneDrive (https://onedrive.live.com/about/ru-ru/),  

сервисы публикации снимков экрана: Clip2net (http://clip2net.com/ru/). 

Современные крупные IT-компании зачастую создают комплексные порталы, которые 

предоставляют множество разнообразных облачных сервисов. Одним из лидеров в этом направлении 

является компания Google. Рассмотрим возможности работы с её облачным сервисом Google Документы 
более подробно. Для работы с Google Документами необходимо авторизоваться в сервисе Google Диск 

(https://drive.google.com/drive/my-drive), используя аккаунт Google (аккаунт от Gmail.com как раз таковым и 

является). После входа в сервис мы можем создать новый документ, нажав на кнопку «Создать» и выбрав 

пункт «Google Документы». 

После создания нового документа можно перейти к его редактированию, а также дать ему имя, 

нажав на надпись «Новый документ». 

Для того, чтобы предоставить доступ к документу по сети Интернет, необходимо нажать кнопку 

«Настройки доступа» и включить доступ по ссылке. 

После настройки доступа будет сгенерирована ссылка, по которой можно предоставить доступ к 

документу другим людям. 

Социальные сервисы 

Сеть Интернет предоставляет широкие возможности для общения людей. Для этих целей 
пользователи могут применять различные сервисы: форумы, чаты, голосовые и видео-чаты, а также 

социальные сети. 

Среди наиболее популярных средств общения, поддерживающих текстовый чат, а также голосовые 

и видеоконференции, можно выделить программу Skype. Эта программа предоставляет базовый набор 

функций для общения бесплатно, а также имеет расширенные возможности за плату. 

Скачать эту программу можно с официального сайта: http://www.skype.com/ru/download-

skype/skype-for-computer/. 

Если вы вошли с помощью Логина Skype в блоке A будет отображаться имя, которое вы ввели в 

своих личных данных. 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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Если вы вошли с помощью учетной записи Майкрософт, будет отображаться ваш электронный 

адрес, указанный в этой учетной записи. Если вы впервые вошли в Skype с помощью учетной записи 

Facebook, ваше имя будет отображаться так: fb:olga.zuyeva. 

Блок B на содержит строку меню, которое включает все важные функции Skype. Панель статуса 

блок C) позволяет просмотреть изменить свой статус Skype и отображаемое имя. Панель инструментов 

Skype (блок D) обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям Skype. Здесь можно быстро 

открыть главную страницу Skype или позвонить на стационарный или мобильный телефон. 

Список контактов (блок E) предоставляет доступ к вашим контактам и отображен их сетевой статус. 
Список «Последние» (блок F) содержит информацию о недавних разговорах в Skype. Сводка контакта блок 

G) – отображается при выборе контакта. Здесь можно посмотреть статус друга и его индикатор настроения. 

Если вы хотите узнать больше информации о своем друге, щелкните его имя – отобразится всплывающее 

окно со 

всеми его личными данными. Кнопки, находящиеся справа от контактных данных, позволяют 

осуществлять голосовые и видеозвонки в Skype, а также добавлять людей в групповой звонок. 

Если выбрать контакт или открыть групповой чат, то отображается окно разговора (блок H) и поле 

разговора (блок I). Используйте поле разговора для ввода и отправки мгновенных и SMS-сообщений. 

Среди социальных сервисов наиболее популярными являются социальные сети. Социальная сеть – 

это онлайн сервис или же вебсайт, предназначенный для создания, организации всестороннего общения 

между реальными людьми в интернете. В России самыми популярными являются следующие социальные 

сети: 
ВКонтакте – https://vk.com/ (рис. 18); 

Одноклассниками – http://ok.ru/ (рис. 19); 

Facebook – https://www.facebook.com/ (рис. 20). 

Также среди популярных социальных сервисов можно выделить. 

Твиттер – социальная сеть для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями при 

помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-

клиентов. Публикация коротких заметок в формате блога получила название «микроблоггинг».  

Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами 

социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также 

распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. 

Задание к практической работе 
1. Создайте себе почту на сервисе Google (Gmail.com). 

2. Отправьте с этой почты письмо на указанный преподавателем адрес электронной почты. Тему 

письма укажите «Регистрация студента в Gmail.com в рамках практической работы», а в теле письма 

укажите на русском языке полностью свои данные: фамилию, имя, отчество и учебную группу. 

3. Зарегистрируйтесь в Skype и отправьте запрос на добавление на указанный преподавателем 

контакт. В запросе укажите полностью свои данные: фамилию, имя, отчество и учебную группу. 

4. Согласно своему варианту найдите в сети Интернет необходимую информацию и составьте 

список адресов страниц (URL), на которых приведена соответствующая информация. 

5. Зарегистрируйтесь в одной из социальных сетей на свое усмотрение («Facebook», «ВКонтакте», 

«Одноклассники»). При регистрации укажите свою настоящую фамилию и имя. 

6. С помощью сервиса Clip2Net сделайте снимок экрана с главной страницей своего 
зарегистрированного профиля в социальной сети и сохраните его в сервисе. Полученную при сохранении 

ссылку на изображение отправьте по Skype на указанный  преподавателем контакт (при этом перед 

отправкой ссылки обязательно убедитесь, что указанный контакт Вас подтвердил). 

7. В облачном сервисе «Google Документы» создайте новый документ и вставьте в него текст с 

описание какого-нибудь фильма, события или явления (обязательно в тексте должны быть картинки и 

таблицы). В конце документа укажите полностью свои данные: 

фамилию, имя, отчество и учебную группу. С помощью возможностей сервиса предоставьте доступ 

к этому документу пользователю с указанным преподавателем адресом электронной почты. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные виды сервисов Интернет. 

2. Что такое поисковый робот? 

3. Что такое облачные сервисы? Приведите примеры. 
4. Какие сервисы используются для общения с другими людьми 

в сети Интернет? 

5. Что такое социальные сети? Приведите примеры. 

6. Каким образом осуществляется регистрация в почтовых 

сервисах? 

7. С помощью каких сервисов можно передать файл другому 

пользователю в сети Интернет? 

Критерии оценивания практических работ. 
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Оценка «5» ставится, если: студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя   понятия 

дисциплины. 

Оценка «4» ставится, если: студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия дисциплины. 

Оценка «3» ставится, если: студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, используя в основном понятия дисциплины. 

Оценка «2» ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

3.3. Критерии оценивания промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

Зачтено Оценка «зачтено» выставляется, если студент успешно выполнил практические задания и   
усвоил учебный материал занятий лекционного и семинарского типа.  

 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил 50 %  практических работ  

и не усвоил учебный материал  занятий лекционного и семинарского типа  
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