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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) — формирование совокупности знаний и 

представлений о возможностях современных языков программирования при решении практических задач. 

В рамках дисциплины студенты получают практические навыки решения задач на языке 
программирования Python. В ходе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с этапами 

разработки программных продуктов, получают практические навыки программирования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 
специальных 

научных знаний 

 
 

ОПК-8.1. Демонстрирует 
специальные научные знания, в 

том числе в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии с 

психофизическими, 

возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

особыми образовательными 
потребностями 

ОПК-8.3. Владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предметной 
области 

Знать:  

 основы языка программирования Python;  

 принципы объектно-ориентированного 

программирования;  

 основы построение графического интерфейса 

пользователя. 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на языке 

программирования Python;  

 создавать приложение с графическим 

интерфейсом пользователя. 

Владеть: 

 навыками программирования на языке 

Python;  

 навыками проектирования и реализации 

графического интерфейса пользователя 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) «Программирование» относится к обязательной части образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) Математика. Информатика. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы или 252 часа, из 

расчета 1 ЗЕ = 36 часов. 
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2 
3 2 72 16  22 38 10  34   Зачет 

4 5 180 20  46 66 10  87  27 Экзамен 

ИТОГО 7 252 36  68 104 20  121  27  

 
В интерактивных формах часы используются в виде обсуждения вопросов по теме дисциплины на 

лекционных занятиях. 

Практическая подготовка реализуется в виде решения практических задач. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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3 семестр 

1 Введение в программирование 6  6 12   4  

2 Основы языка 
программирования Python 

10  16 26 10  30  

 Зачет         

 Итого за 3 семестр: 16  22 38 10  34  

4 семестр 

3 Расширенные возможности 

языка программирования 
Python 

10  20 30 4  37  

4 Использование графики 10  26 36 6  50  

 Экзамен        27 

 Итого за 4 семестр: 20  46 66 10  87 27 

 ИТОГО 36  68 104 20  121 27 

 

Содержание дисциплины (модуля)  

 

Тема 1. Введение в программирование  
Основная цель и задачи программирования в современном мире. Этапы решения задачи на ЭВМ. 

Критерии оценки качества программы. Отладка, тестирование и верификация программы, виды ошибок. 

Различные подходы к разработке программного обеспечения. Жизненный цикл программного продукта.  
 

Тема 2. Основы языка программирования Python 
Краткая история языка программирования. Ключевые слова. Переменные. Встроенные типы 

данных: числа, строки, логический тип данных, списки, множества, карты, символы. Функции: 

параметры, анонимные функции, области просмотра, тестирование, возвращаемые значения. Операторы: 

арифметические операторы, выражения, типы тестовых операторов, логические операторы, операторы 
сдвига, выражения состояния, каскадные операторы. Условные конструкции. Циклические конструкции: 

цикл с предусловием, цикл с параметром. Конструкции множественного выбора. Обработка исключений. 

 

Тема 3. Расширенные возможности языка программирования Python  
Классы. Использование членов класса. Использование конструкторов. Определение типа объекта. 

Конструкторы. Методы. Абстрактные классы. Неявные интерфейсы. Расширение классов. Расширение 

методов. Перечисляемые типы. Общий тип данных. Общие коллекции. Использование общих методов. 
Библиотеки. Асинхронный режим работы. Генераторы. Обратные вызовы. 

 

Тема 4. Использование графики 
Создание графического интерфейса: TKInter; QT, GTK; Многопоточность. Векторная графика: 

классы и методы векторной графики; стиль линий. Аффинные преобразования: определения свойства; 

преобразование координат из мировых в экранные. Программирование анимации: использование таймера; 

иерархическое моделирование. 
 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 

Основная литература: 
1.  Шелудько, В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python : учебное пособие : 

[16+] / В.М. Шелудько. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 147 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2649-9. – Текст : электронный. 

2. Шелудько, В.М. Язык программирования высокого уровня Python: функции, структуры данных, 
дополнительные модули : [16+] / В.М. Шелудько. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2017. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500060 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2648-2. – 

Текст : электронный. 
3. Хахаев, И.А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python: курс / И.А. Хахаев. – 2-е 

изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 179 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256 – Библиогр. 
в кн. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 
4. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С.К. Буйначев, Н.Ю. 

Боклаг ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 92 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1198-9. – Текст : электронный. 
5. Сузи, Р.А. Язык программирования Python : учебное пособие : [16+] / Р.А. Сузи. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. – 327 с. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288 – ISBN 978-5-9556-0109-0. – Текст: 

электронный. 

6. Гунько, А.В. Программирование: учебно-методическое пособие : [16+] / А.В. Гунько ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2019. – 74 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576267 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3961-6. – 

Текст : электронный. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В образовательном процессе используются: 

 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные 

пособия; 

 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

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

образовательную среду МАГУ. 
 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства.  

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 

 Операционная система: MS Windows версии 7 и выше  

 Программные средства, входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint) 

 Программы для просмотра документов: Abobe Acrobar Reader 

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства. 

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства: 

 Программные средства, входящие в состав офисного пакета: LibreOffice (Writer, Calc, Base, Imрress, 

Draw) 

 Текстовые редакторы: Noteрad ++  

 Графические редакторы: InkScaрe, Gimр 

 Системы программирования: Pascal ABC, Python IDLE 

 Браузеры: Mozilla Firefox 

 
 



7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

 Электронная база данных Scopus 

 Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре» http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и 

дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


