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I. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

освоение  теоретических знаний и практической деятельности по разработке про-

граммного обеспечения на языке Python для его последующего преподавания  по про-

граммам учебных дисциплин, соответствующих направленности. 

Задачи: 

− изучить языковые конструкции языка Python; 

− научиться записывать алгоритм решения задачи на языке Python; 

− познакомиться со структурами данных, поддерживаемыми языком программиро-

вания Python; 

− изучить возможности языка программирования Python для реализации процедур-

ного и объектно-ориентированного программирования. 

 

II. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

 

2.1.  Учебная дисциплина «Язык программирования Python» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, форми-

руемые в процессе изучения курса информатики и ИКТ среднего общего образо-

вания, а также в ходе изучения дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии», «Программное обеспечение ЭВМ», «Алгорит-

мизация и программирование». 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых необходимы 

знания и умения, формируемые данной учебной дисциплиной: педагогическая 

практика. 

 

III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-1. Способен выполнять пе-

дагогическую деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

основного общего, среднего об-

щего образования 

ИДК ПК-1.1  

Разрабатывает учебно-

методическое обеспечение ос-

новных общеобразовательных 

программ дисциплин предмет-

ной области знаний для реали-

зации образовательного про-

цесса в образовательных орга-

низациях основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Знать: 

– теоретический материал по языку 

Python, необходимый для разработки 

учебно-методического обеспечения 

дисциплин программ основного обще-

го, среднего общего образования; 

– структуру теоретического материала, 

относящегося к предмету изучаемой 

дисциплины.  

 

Уметь: 

– отбирать учебный материал по языку 

Python для обеспечения учебных дис-

циплин, связанных с алгоритмизацией 

и программированием; 

– выбирать инструментальные систе-

мы разработки на языке Python для 

преподавания по программам учебных 

предметов, соответствующих направ-

ленности 

ИДК ПК-1.2  

Осуществляет урочную и вне-

урочную деятельность по дис-

Знать: 

– подходы к изложению учебного ма-

териала, связанного с языком про-

граммирования Python; 
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циплинам  предметной области 

знаний 

 

– виды деятельности, выполняемые 

обучающимися в ходе освоения учеб-

ного материала по языку программи-

рования Python. 

 

Уметь: 

– ясно и четко излагать материал, от-

носящийся к предмету изучаемой дис-

циплины; 

– провести оценку правильности вы-

полнения учебных задач в рамках изу-

чения языка Python. 

 

 

 

 

ПК-2. Способен к применению 

теоретических знаний и прак-

тических умений в преподавае-

мой предметной области 

ИДК ПК-2.1 

 демонстрирует владение со-

держанием, методами и инст-

рументарием преподаваемой 

предметной области  

 

 

Знает: 

− инструментарий, необходимый для 

разработки  на языке Python; 

− технологии конструирования ин-

формационной модели явления или 

процесса, описанного в задаче; 

−  средства и возможности языка Py-

thon для построения компьютерной 

модели решаемой задачи. 

 
Умеет: 

− описывать информационную мо-

дель решаемой задачи; 

− строить информационную модель 

явления или процесса, описываемого в 

задаче; 

− описывать структурную и функ-

циональную организацию предметов и 

явлений, заданных в условии задачи в 

соответствии с выбранной технологией 

декомпозиции задачи и технологией 

программирования; 

− конструировать элементы про-

граммного средства  с помощью языка 

Python в соответствии с построенной 

моделью явления или процесса, опи-

санного в условии задачи. 

ИДК-2 ПК-2.2 

Устанавливает внутрипредмет-

ные и межпредметные связи 

между различными разделами 

преподаваемой предметной 

области 

 

Знает: 

 внутренние связи между тема-

тическими блоками и разде-

лами предметной области, 

связанной с языком Python 

 возможности программирова-

ния как одного из способов 

информационного моделиро-

вания. 

Умеет: 

 применять методы програм-

мирования для решения задач, 

связанных с компьютерным 

моделирование явлений и 

процессов других предметных 

областей.   
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов/ зачет-

ных еди-

ниц 

 

Семестры 

9    

Аудиторные занятия (всего) 28 28    

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 28 28    

Самостоятельная работа  (всего)
 44 44    

В том числе:      

Выполнение индивидуальных заданий по вариантам. 22 22    

Самостоятельный поиск информации, необходимой 

для выполнения индивидуальных заданий. 

22 22    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Контактная работа (всего)  33 33    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

72 72    

2 2    

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Элементарные конструкции языка Python.  

1.1. Алфавит языка программирования. Переменные и константы в Python. Требо-

вания к идентификаторам. Арифметические операции. Выражения. Типы данных, ис-

пользуемые в языке Python. Структура программы. Блок операторов (составной опера-

тор в Python). Комментарии к программному коду. 

1.2. Оператор присваивания. Команды ввода-вывода. Модули в Python.  Математи-

ческий модуль math. 

 

Раздел 2. Функции в Python 

2.1.Структура пользовательской функции. Параметры функций. Оператор return. 

Вызов функций. Глобальные и локальные переменные. 

 

Раздел 3. Управляющие конструкции в Python 

4.3. Логический (булевский) тип данных в Python.Операции отношения. Логические 

операции. Оператор условного перехода. 

4.4. Операторы циклов на языке Python. 

 

Раздел 4. Структуры данных в Python 

4.1. Списки. Методы списков. Кортежи. Методы кортежей. Множества. Слова-

ри. 

 

Раздел 5. Объектно-ориентированное программирование в Python 
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5.1. Описание классов и членов класса на языке Python. Конструктор. Создание эк-

земпляров класса. Реализация принципов ООП на языке Python. 

4.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

Наименование темы Виды занятий в часах 

Лекц. 

Практ. 

зан. Семин 

Лаб. 

зан. СРС Всего 

1 Элементарные конст-

рукции языка Python 

Алфавит языка Python. 

Требования к иденти-

фикаторам величин         1 1 

Типы данных. Дина-

мическая типизация 

данных       1   1 

Арифметические опе-

рации. Модуль math.        2 2 4 

Оператор присваива-

ния. Команды ввода-

вывода данных 

  

  2 2 4 

2 Функции в Python Функции в языке 

Python. Глобальные и 

локальные перемен-

ные. 

  

  2 4 6 

3 Управляющие конст-

рукции в Python 

Развилки в Python 

  

  2 4 6 

Циклы  в Python       2 6 8 

4 Структуры данных в 

Python 

Списки       4 5 9 

Кортежи       2 2 4 

Множества       2 2 4 

Словари       4 4 8 

5 Объектно-

ориентированное про-

граммирование в 

Python 

Классы  в Python. Поля 

и методы класса и эк-

земпляра класса       3 6 9 

Реализация принципов 

ООП  в Python       2 6 8 

 

 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

1. Выполнение индивидуальных заданий по вариантам. Каждый вариант предполага-

ет решение нескольких задач. Решение каждой задачи оформляется в виде отчета в соот-

ветствии со схемой решения задач на ЭВМ. Самостоятельная работа обучающихся под-

держивается образовательным порталом ИГУ. 

2. Самостоятельный поиск информации, необходимой для выполнения индивидуаль-

ных заданий, осуществляется с помощью литературных источников, справочной литера-

туры из фонда библиотеки, а также с помощью сети Интернет. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов):   
курсовая работа не предусмотрена. 

 

V.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

 

а) основная литература  
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1. Баженова, И. Ю. Языки программирования [Электронный ресурс] : учеб.для студ. 

учрежд. высш. проф. образования, обуч. по направл. "Фундамент. информатика и информ. 

технологии" и "Информ. безопасность" / И. Ю. Баженова. – ЭВК. – М. : Академия, 2012. – 

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". – 20 доступов. – ISBN 978-5-7695-6856-5. 

2. Головин, И. Г. Языки и методы программирования [Электронный ресурс] : учеб. 

для студ. вузов, обуч. по направл. 010400 "Прикл. математика и информ." и 010300 "Фун-

дамент. информ. и информ. технологии" / И. Г. Головин. – ЭВК. – М. : Академия, 2012. – 

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". – 20 доступов. 

3. Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации программирования [Текст] : учебник / И. Г. 

Семакин, А. П. Шестаков. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 392 с. – ISBN 978-5-

7695-8187-8 всего 10 экз. 

 б) дополнительная литература 

1. Информатика и программирование. Основы информатики [Электронный ресурс] : 

учеб. для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. "Программная инженерия". – ЭВК. – М. : 

Академия, 2012. – Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". – 20 доступов. - ISBN 978-5-7695-

8144-1. 

2. Ульянов, В. С. Технологии разработки программного обеспечения [Текст] : учеб. 

пособие / В. С. Ульянов ; ред. Е. А. Черкашин ; рец. И. С. Абдрахимов ; Иркутский гос. 

ун-т, Ин-т мат., экон. и информ. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. – 108 с. – ISBN 978-5-9624-

0705-0 всего 56 экз. 

 

в) список авторских методических разработок: 

1. Лесников,  И.Н. Методические аспекты обучения решению задач на алгоритмиза-

цию и программирование: учеб. пособие / И.Н. Лесников, [и др.]. – Иркутск: Изд-во «От-

тиск», 2017. – 80 с. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. ЭБС «Библиотех». 

2. ЭБС «Издательство «Лань». 

3. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

4. ЭБС «Айбукс». 

5. ИС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

6. The Java Tutorials – практическое руководство для программистов, использующих 

язык Java. 

7. ИНФОСАЙТ.РУ – библиотека гостов, стандартов и нормативов. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
6.1. Помещения и оборудование 

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотрен-

ных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Помещения для  самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ».  

 

Оборудование  специализированная учебная мебель 

 

Технические средства обучения.  
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Компьютер, проектор, экран, доска аудиторная, интерактивная доска. 

 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение 
Windows 7, Windows10 (Договор №03-015-16, Подписка №1204045827) 

Антивирус Kaspersky (Форус Контракт№04-114-16 от 14ноября2016г KES Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от 

23 ноября 2016 г Лиц.№1B08161103014721370444) 

LibreOffice (LGPL-3.0, MPL 2.0) 

PeaZip (GNU GPL, GNU LGPL) 

MSOffice2007 (Номер Лицензии Microsoft 43364238) 

VLC (L-GPL-2.1+) 

Mozilla Firefox (GNU GPL, GNU LGPL) 

WinDjView (GNU GPL) 

XnView MP (бесплатная для некоммерческого и/или образовательного использования) 

Acrobat Reader DC (Условия правообладателя 

Условия использования по ссылке: http://wwwimages.adobe.com/ 

content/dam/acom/en/legal/licenses-terms/pdf/PlatformClients_PC_WWEULA-en_US-20150407_1357.pdf) 

Eclipse (Eclipse Public License) 

NetBeans (LGPLv2.1, GPLv2 with Classpatch exception) 

 

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (тест, мозговой штурм), развивающие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

и формирующие компетенции. 

Учитывая, что дисциплина предполагает организацию самостоятельной работы 

обучающихся, то наряду с указанными видами деятельности, также студентами 

реализуется поисковая деятельность в направлении обозначенной проблемы (проблемно-

ориентированная деятельность) либо без указания направления поиска (поисковая 

деятельность). В этом случае в рамках дисциплины предполагается использование также 

информационно-образовательных ресурсов сети Интернет (тексты, видео-лекции ученых 

и т.д.) и баз данных источников информации вуза как одного из технологических 

направлений в рамках компьютерных технологий обучения 

 

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

. 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 выполнение задания преподавателя в соответствии с инструкцией (аудиторные занятия); 

 выполнение самостоятельных частей к теоретическому материалу курса; 

 подготовка отчета по индивидуальным заданиям; 

 

Карта оценки компетенций 

Шифр компетенции и ее 

содержание 

Показатели 

(наблюдаемые 

признаки) 

Критерии Вид оценочного 

средства 

ПК-1. Способен выполнять 

педагогическую деятель-

ность по проектированию и 

реализации образовательно-

го процесса в образователь-

ных организациях основного 

общего, среднего общего 

образования 

Владеет содержанием 

педагогической деятель-

ности, необходимым для 

разработки учебно-

методическое обеспече-

ния, дисциплин программ 

основного общего, сред-

него общего образования  

Демонстрация владения 

теоретическим материа-

лом изучаемой предмет-

ной области, необходи-

мым для разработки 

учебно-методического 

обеспечения дисциплин 

программ основного об-

щего, среднего общего 

 Самостоятельные 

части к теоретиче-

скому материалу 

курса 
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образования 

Способность описать 

структуру теоретического 

материала, относящегося 

к изучаемой предметной 

области  

Самостоятельные 

части к теоретиче-

скому материалу 

курса, индивиду-

альные задания 

Осуществление выбора 

инструментальных систем 

для преподавания по про-

граммам учебных пред-

метов, соответствующих 

направленности 

Индивидуальные 

задания 

Осуществляет урочную и 

внеурочную деятель-

ность по дисциплинам  

предметной области зна-

ний 

 

Демонстрация владения 

видами деятельности, 

выполняемыми обучаю-

щимися в ходе освоения 

учебного материала изу-

чаемой предметной об-

ласти 

Индивидуальные 

задания 

Ясное и четкое изложение 

материала, относящегося 

к изучаемой предметной 

области  

Проводит оценку пра-

вильности выполнения 

учебных задач в рамках 

изучения содержания 

предметной области. 

ПК-2. Способен к примене-

нию теоретических знаний 

и практических умений в 

преподаваемой предметной 

области 

Демонстрирует владение 

содержанием, методами и 

инструментарием препо-

даваемой предметной 

области 

Способность выполнять 

анализ и декомпозицию 

решаемой задачи (незави-

симо от предметной об-

ласти) с целью поиска ее 

решения  

Индивидуальное 

задание (задача) 

Способность преобразо-

вывать содержательную 

постановку задачи в фор-

мальную посредством 

формальных языков (язык 

математики) 

Способность формулиро-

вать условия и ограниче-

ния на функционирование 

будущей компьютерной 

модели (программы) яв-

ления или процесса, опи-

санной в задаче 

Способность осуществ-

лять выбор метода реше-

ния задачи 

Способность описывать 

алгоритм  решения либо 

объектную модель по-

ставленной задачи 

Способность создавать 

проект с помощью про-

граммных средств, отно-

сящихся к классу инстру-

ментального ПО 
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Способность выполнять 

отладку приложения с 

помощью соответствую-

щего инструментария 

разработки ПО. 

 

Шкала оценки уровня сформированности компетенции 

 

Каждый критерий наблюдаемого признака  (показателя) компетенции оценивается 

по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – не выполнен либо выполнен неверно; 

1 балл – выполнен частично (имеются неточности); 

2 балла – полностью выполнен. 

Отчет по индивидуальным заданиям лабораторной работы считается зачтенным, ес-

ли зачтены все индивидуальные задачи. 

Индивидуальная задача считается зачтенной, если сумма баллов, набранных в про-

цессе оценки критериев наблюдаемых признаков для каждой компетенции в отдельности 

(уровень сформированности компетенции), составил не менее 60% от максимально воз-

можной суммы. 

Расчет доли набранных баллов для компетенции от максимально возможной суммы 

баллов по данной компетенции (уровень сформированности компетенции) осуществляет-

ся по формуле: 

%100
2


k

s
b , 

где b – уровень сформированности компетенции (%), s – суммарный балл по критериям 

всех наблюдаемых признаков компетенции, k – общее количество критериев по всем на-

блюдаемым признакам компетенции. 
Форма  отчета по индивидуальному заданию (задаче) 

 

Задача № 1. Текст задачи 

 

1. Постановка задачи 
 

2. Математическая модель 
 

Исходные данные: … 

Выходные данные: ... 

Связь: ... 

 

3. Техническое задание 
 

3.1. Таблица внешней спецификации 

 

Вид данных Наименование 

величины 

 (переменной) 

Тип ОДЗ Назначение Единицы 

измерения 

      

 

3.2.  Формулировка условий и ограничений 

 

Условия на исходные данные Действие алгоритма (программы) 

1.  
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2.  

...  

 

4. Проектирование тестов 
 

№ теста Исходные данные Выходные данные Примечание 

    

 

5. Алгоритмизация / Объектная модель задачи 
алгоритм решения задачи либо построение объектной модели задачи 

6. Программирование 
программный код 

 

Демонстрационный вариант индивидуального задания 

 
Задача № 1.  Найти наибольшее из трех заданных чисел. 

 

1. Постановка задачи. Постановка задачи корректна. 

 

2. Математическая модель 

Исходные данные:  xi  R, 
____

3,1i  

Выходные данные:  m  R  

Связь:  i
i

xm
31

max


  

3. Техническое задание 
 

1.1. Таблица внешней спецификации 

 
Вид данных Наименование 

величины 

 (переменной) 

Тип ОДЗ Назначение Единицы 

измерения 

Исходные 

данные 

x1 вещественный x1 R первое число – 

x2 вещественный x2 R второе число – 

x3 вещественный x3 R третье  число – 

Выходные 

данные 

m вещественный m  R наибольшее из 

трех чисел 

– 

 

1.2. Формулировка условий и ограничений 

 
Условия на исходные данные Действие алгоритма (программы) 

1. )(3,1
___

Rxi i   Вывод значения m 

2. )(3,1
___

Rxi i   
Диагностическое сообщение транслятора (ДСТ) либо 

результат неопределенный 

 

4. Проектирование тестов 
 
№ теста Исходные данные Выходные данные Примечание 

x1 x2 x3 m 

1 1,5 2,5 3,5 3,5  

2 1,5 3,5 2,5 3,5  

3 3,5 1,5 2,5 3,5  

4 2 2 3 3  

5 3 3 -2 3  

6 -5 -5 -5 -5  
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7 * 2 2  ДСТ либо результат неопределенный 

8 2 * 2  ДСТ либо результат неопределенный 

9 2 3 *  ДСТ либо результат неопределенный 

10 * * 2  ДСТ либо результат неопределенный 

11 2 * *  ДСТ либо результат неопределенный 

12 * 2 *  ДСТ либо результат неопределенный 

13 * * *  ДСТ либо результат неопределенный 

 

5. Алгоритмизация 

 
6. Программирование 

 

 
 

Задание 2. Написать функцию на языке Python, вычисляющую расстояние от точки до 

прямой. Проиллюстрировать применение этой функции. 

 

 

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или за-

чета). 

Вопросы к зачету 

 

1. Элементарные конструкции языка программирования Python.  Требования к иден-

тификаторам программных единиц (переменных, констант, функций и т.д.).  Структура 

начало 

x1, x2, x3 

x1>x2

2 

x1>x3

2 

x2>x3

2 

x1 x3 x2 x3 

конец 

+ 

+ + 

– 

– – 
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программы. Комментарии. 

2. Типы данных в Python.  Динамическая типизация. Преобразование типов данных. 

3. Арифметические операции  в Python. Модуль math. 

4. Оператор присваивания в Python. Команды ввода-вывода данных. 

5. Функции в Python. Глобальные и локальные переменные. 

6. Логический тип данных в Python.  Операции отношения. Логические операции. 

Развилки в Python. 

7. Циклы  в Python. 

8. Структуры данных. Списки в Python. 

9. Структуры данных. Кортежи в Python. 

10.  Структуры данных. Множества в Python. 

11.  Структуры данных. Словари в Python. 

12.  Описание классов в Python.  Члены класса: поля класса, поля экземпляра класса, 

конструктор, методы. Структура метода. Параметры метода. Параметр self. 

13.  Реализация принципов ООП в Python. 

 

Зачет выставляется в том случае, если выполнены следующие требования: 

 

1. Получен верный и полный ответ на теоретический вопрос из списка вопросов к 

зачету. 

2. Зачтены все лабораторные работы по дисциплине. 

3. Обучающийся проявил владение каждой компетенцией, развиваемых в рамках 

дисциплины, на уровне не менее 60% в процессе решения полученной на зачете типовой 

задачи. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 44.03.05 «Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 125 от 22 февраля 2018 г. 

 

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предва-

рительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 


