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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы прикладного бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность осуществлять обуче-

ние, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе 

особых образовательных потреб-

ностей обучающихся  

Знать: 

 закономерности развития личности 

в соответствии с возрастными, пси-

хофизиологическими и индивиду-

альными особенностями; 

 особенности психофизического раз-

вития лиц с особыми образователь-

ными потребностями; 

 принципы построения и функцио-

нирования образовательных систем 

и особенности электронной инфор-

мационной образовательной среды 

образовательной организации; 

 роль и место образования для разви-

тия, формирования и воспитания 

личности в соответствии с ее инте-

ресами, потребностями, способно-

стями; 

 основы применения психолого-пе-

дагогических технологий (в том 

числе инклюзивных и информаци-

онно-коммуникационных), необхо-

димых для адресной работы с раз-

личными категориями обучаю-

щихся; 

 специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу, в том 

числе с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий. 

Уметь: 

 разрабатывать и применять отдель-

ные компоненты основных и допол-

нительных образовательных про-

грамм; 

 соотносить виды адресной помощи 

с индивидуальными образователь-

ными потребностями обучаю-

щихся; 

 применять технологии и методы 

коррекционно-развивающей ра-

боты;  

 создавать электронную информаци-



Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

онную образовательную среду об-

разовательной организации; 

 использовать в обучении, воспита-

нии и развитии информационно-

коммуникационные технологии. 

Владеть: 

 навыками оказания адресной по-

мощи обучающимся с учетом соци-

альных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенно-

стей, в том числе их особых образо-

вательных потребностей; 

 специальными технологиями кор-

рекционно-развивающей работы; 

 навыками создания электронную 

информационную образовательную 

среду,  

 навыками применения информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, в том числе с лиц 

особыми образовательными потреб-

ностями 

ПК-2 способность использовать совре-

менные методы и технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать: 

преподаваемый предмет в пределах требо-

ваний федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального / 

основного / среднего общего образования 

и основной общеобразовательной про-

граммы; 

методики и технологии преподавания, ос-

новные принципы системно-деятельност-

ного подхода; 

рабочую программу и методику обучения 

по предмету; 

способы достижения образовательных ре-

зультатов и способы методы диагностики 

результатов обучения. 

Уметь: 

использовать и апробировать специаль-

ные подходы к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с особыми потреб-

ностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык 

не является родным; обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

объективно оценивать знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей. 

Владеть: 



Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

формами и методами обучения, в том 

числе интерактивными, технологиями ор-

ганизации проектной и исследовательской 

деятельности. 

методами диагностик результатов обуче-

ния, в том числе аутентичными. 

ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, мета-

предметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого 

предмета 

Знать: 

сущность  личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

понятие «качество  учебно-воспитатель-

ного процесса»; 

основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; 

специфику общего образования и осо-

бенности организации образовательного 

пространства в условиях образователь-

ной организации; основные психолого-

педагогические подходы к проектирова-

нию и организации образовательного 

пространства; 

способы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного пред-

мета;  

современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; методы и 

технологии поликультурного, дифферен-

цированного и развивающего обучения. 

Уметь:  

применять современные образователь-

ные технологии, включая информацион-

ные, а также цифровые образовательные 

ресурсы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результа-

тов обучения;  

разрабатывать и реализовывать проблем-

ное обучение, осуществлять связь обуче-

ния по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности;  

разрабатывать и реализовывать про-

граммы развития универсальных учеб-

ных действий, образцов и ценностей со-

циального поведения; 

поддерживать в детском коллективе де-

ловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды.  

Владеть: 



Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, ори-

ентированного на достижение личност-

ных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения;  

навыками регулирования поведения обу-

чающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

ПК-9 способностью проектировать инди-

видуальные образовательные марш-

руты обучающихся 

 

Знать: 

теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

теоретические основы проектирования 

индивидуальных образовательных марш-

рутов;  

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать сов-

местно с родителями (законными пред-

ставителями) индивидуальные образова-

тельные маршруты;  

разрабатывать совместно с другими спе-

циалистами индивидуально-ориентиро-

ванные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

Владеть: 

методами и технологией разработки  

программ индивидуального развития ре-

бенка; 

проектированием индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы прикладного бакалавриата 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина «Технологии психолого-педагогической диагностики и педагогических из-

мерений» реализуется в рамках базовой части образовательной программы и является обя-

зательной (блок Б1.Б).  

Дисциплина «Технологии психолого-педагогической диагностики и педагогических 

измерений» в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование является продолжением процесса формирования и развития компе-

тенций, осваиваемых ранее при изучении дисциплин Б1.Б.2.2 «Психология» (ОПК-2, ОПК-

3), Б1.Б.2.5 «Информационные технологии» (ОПК-2, ОПК-3). 

Дисциплина «Технологии психолого-педагогической диагностики и педагогических 

измерений» в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование является промежуточным этапом в формировании и развитии ком-

петенций и логически связана с последующими педагогическими дисциплинами: Б1.Б.2.3 

«Основы специальной педагогики и психологии» (ОПК-2, ОПК-6), Б1.В.ДВ.1.1 «Интегра-

ция общего и дополнительного образования детей» (ОПК-2), Б1.В.ДВ.1.2 «Теория и прак-

тика инклюзивного образования» (ОПК-2), Б1.В.ДВ.1.3 «Технологии инклюзивного обра-

зования (адаптационная дисциплина)» (ОПК-2), Б1.В.ДВ.2.1 «Инклюзивное обучение в об-

щеобразовательной школе» (ОПК-2), Б1.В.ДВ.2.2 «Психология одаренности» (ОПК-2), 

Б1.В.ДВ.2.3 «Технологии обучения одаренных детей (адаптационная дисциплина)» и прак-

тикой Б2.У.1  «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 

Зачет   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь 
(ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские  

занятия 

1.  Технологии психо-

лого-педагогической 

диагностики 

53 8 10 36 УО-3 

2.  Технологии педагоги-

ческих измерений 

55 10 8 36 УО-3 

 Всего: 108 18 18 72  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Технологии психолого-педагогической диагностики 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

 

Психолого-педагоги-

ческая диагностика 

как наука и область 

практической дея-

тельности. История 

развития психолого- 

педагогической диа-

гностики 

Объект и предмет и психолого-педагогической диагно-

стики. Основные функциями и принципами проведения 

психолого-педагогической диагностики. Профессио-

нально-этические принципы пользователя диагностиче-

ским инструментарием. Источники возникновения психо-

лого-педагогической диагностики как науки. История воз-

никновения основных методов и методик диагностики. В 

историческом контексте становление диагностики в сфере 

образования. 

1.2 Психометрические 

основы психолого- 

педагогической диа-

гностики 

Основные психометрические требования к измеритель-

ным диагностическим методикам. Основные типы измери-

тельных шкал. Необходимость стандартизации и виды 

норм принятыми в диагностике. Надежность как важное 

психометрическое требование к диагностической мето-

дике. Валидность диагностической методики. Достовер-

ность, репрезентативность и дискриминативность – психо-

метрические требования к диагностическим методикам. 

Процедура разработки и применения основных психомет-

рических требований. Основы применения психолого-пе-

дагогических технологий (в том числе инклюзивных и ин-

формационно-коммуникационных), необходимых для ад-

ресной работы с различными категориями обучающихся. 

1.3 Методы и методики 

психолого- 

Критерии классификации методов и методик диагностики 

по Р.С. Немову. Классификации психодиагностических 

методик А.А. Бодалева, В.В. Столина. Особенности педа-

гогических тестов. 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

педагогической диа-

гностики, их класси-

фикация 

1.4 Этапы диагностиче-

ского процесса 

Этап принятия заказа и выбора методик. Условия успеш-

ного взаимодействия диагноста и обследуемого на этапе 

сбора данных. Два подхода в обработке и интерпретации 

полученных диагностических данных. Особенности по-

строения диагностического заключения. Технологии и ме-

тоды, позволяющие проводить коррекционно-развиваю-

щую работу, в том числе с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.5 История психолого-

педагогической пси-

ходиагностики и 

профессионально-

этические принципы 

Измерение способностей, знаний, умений и навыков в 

древнем мире. Обыденное представление о тексте в науч-

ное понимание теста. Первые тесты Ф. Гальтона (1884 - 

1885г.) и Дж. Кеттела (1890) как измерительные инстру-

менты. Идея эксперимента и измерения в психологии 

1.7 Этические норма-

тивы психолого- 

педагогической диа-

гностики 

Соблюдение этических нормативов в проведении обследо-

вания. Этика психолого–педагогической диагностики как 

практической дисциплины. Соблюдение международных 

профессионально–этических стандартов, принятых в диа-

гностической работе ответственности, компетентности, 

конфиденциальности, благополучия субъекта диагно-

стики, профессиональной концепции 

1.8 

 

Организация психо-

лого-педагогического 

исследования 

Раскройте понятие «Психолого-педагогическое исследо-

вание». Перечислите основные требования к организации 

психолого-педагогического исследования. Назовите этапы 

психолого-педагогического исследования. Как определить 

правильность психолого-педагогического диагноза? Пере-

числите уровни диагноза. Охарактеризуйте сущность пси-

холого-педагогического прогноза. Какие требования 

предъявляются к тестам? Каковы виды адресной помощи 

с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся?  

1.9 Психодиагностика 

личности и межлич-

ностных отношений 

Личность как объект диагностики. Многофакторные 

опросники черт темперамента и характера. Методика диа-

гностики функциональных состояний личности. Тесты 

темперамента (Г. Айзенк) и характера (К. Леонгард). Ме-

тодика диагностики межличностных отношений Т. Лири. 

Личностный дифференциал. Опросник А. Меграбяна. 

Опросник способности к управлению самопредъявлением 

в общении. Тест описания поведения К. Томаса. Социо-

метрия. Применение методик определения направленно-

сти личности. Психологические методы диагностики мо-

тивации. Методика «Определение направленности лично-

сти». Оценка уровня притязаний. Методика ценностных 

ориентаций М. Рокича. Проективные методы, их отличи-

тельные особенности. Рисуночный тест «Семья». Незакон-

ченные предложения. «Несуществующее животное». 

«Дом. Дерево. Человек». 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1.10 Концептуальные и 

технологические ос-

новы психолого-пе-

дагогического изуче-

ния детей с наруше-

ниями в развитии 

Современные представления о нарушениях развития у де-

тей. Основные принципы диагностики интеллектуальных 

нарушений у детей. Задачи психолого-педагогической ди-

агностики. Этапы психолого-педагогической диагно-

стики: скрининг-диагностика, дифференциальная диагно-

стика, углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка. 

2 Технологии педагогических измерений 

2.1  Понятие о качестве 

образования 

Общие вопросы о качестве образования. Ориентир на ка-

чество как современная тенденция развития образования. 

Подходы к трактовке качества образования. 

2.2 Педагогические из-

мерения как элемент 

управления каче-

ством 

Методические аспекты проектирования системы педаго-

гических измерений. Зарубежный опыт реализации компе-

тентностного подхода как методическая основа для разра-

ботки системы педагогических измерений на конкретном 

уровне образования и в предметной области. Компетент-

ностный подход и оценивание качества результатов обуче-

ния с позиций ФГОС. Особенности педагогического кон-

троля усвоения содержания образования и оценка резуль-

татов образовательного процесса. 

2.3 Традиционные и но-

вые технологии 

оценки результатов 

обучения 

Развитие традиционных технологий оценки результатов 

обучения. Особенности традиционных методов оценки ре-

зультатов обучения. Новые технологии оценивания ре-

зультатов обучения. Сравнение традиционной системы 

оценки с современными подходами к оценке учебных до-

стижений учащихся. Особенности технологии безоценоч-

ного оценивания. Десятибальная технология оценивания 

знаний, умений, навыков обучающихся как основа созда-

ния здоровьесберегающей среды в образовательной орга-

низации. Рейтинговая технология в образовании. 

2.4 Психолого-педагоги-

ческие аспекты оце-

нивания учебных до-

стижений 

Аргументы «против» отметок. Безотметочное обучение. 

Аргументы «за» оценку и отметки. Психологические ос-

новы оценивания: оценка, отметка или балл? Психолого-

педагогические особенности и проблемы проведения кон-

трольных процедур 

2.5 Педагогические те-

сты: сущность и раз-

работка 

История зарождения тестирования. Тестирование как ме-

тод педагогического контроля. Классификация педагоги-

ческих тестов. Разработка тестов для контроля знаний. 

Компьютерное тестирование: проблемы и перспективы 

Темы практических / семинарских занятий 

2.6 

 

Виды тестов и 

формы тестовых за-

даний 

Классификация тестов по разным основаниям. Зависи-

мость видов и форм тестов от специфики учебной дисци-

плины. Основные виды педагогических тестов: критери-

ально-ориентированный и нормативно-ориентированный, 

их сопоставление. Тематические тесты, рубежные, итого-

вая аттестация. Диагностическое тестирование. Тестовые 

задания открытой и закрытой формы. Требования к зада-

ниям в тестовой форме. Определение целей тестирования. 

Эмпирическая проверка и статистическая обработка ре-

зультатов. Структура тестового задания. Принципы от-

бора содержания. Критерии оценки содержания теста. 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Экспертиза качества содержания. Принципы отбора отве-

тов. Соотношение формы задания и вида проверяемых 

знаний, умений, навыков. 

2.7 Подготовка к тести-

рованию, проведение 

тестирования и ин-

терпретация резуль-

татов 

Инструкции по тестированию и процедура его проведения. 

Подготовка обучающихся, ее влияние на изменение ре-

зультатов тестирования. Этические и социальные про-

блемы тестирования. Интерпретация результатов педаго-

гических тестов, использование результатов педагогиче-

ских тестов на различных уровнях управления качеством 

образования. 

2.8 Единый государ-

ственный экзамен 

как средство итого-

вого контроля зна-

ний, умений, навы-

ков учащихся 

Нормативно-правовая основа ЕГЭ. Цель и задачи органи-

зации ЕГЭ. Процедура организации и проведения ЕГЭ. 

Структура и содержание контрольных измерительных ма-

териалов для проведения ЕГЭ. Объект измерения в едином 

государственном экзамене и его статистическая природа. 

Первичный и тестовый баллы.  

2.9 Технология монито-

ринговой деятельно-

сти в школе. 

Мониторинг в системе средств оценивания результатов 

обучения. Уровни мониторинга. Типология школьного мо-

ниторинга. Функции и принципы осуществления монито-

ринга. Технология осуществления мониторинга в про-

цессе обучения. Эффективность мониторинга в учебном 

процессе 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Задания, выносимые на самостоятель-

ную работу 

Неделя 

изучения 

дисци-

плины 

Формы 

контроля 

1 

Технологии 

психолого-пе-

дагогической 

диагностики 

Составить таблицу «Основные этапы раз-

вития психолого-педагогической диагно-

стики». 

1 неделя Таблица 

 

2 Составить таблицу «Виды психолого-пе-

дагогической диагностики» (Вид диагно-

стики, преимущества, недостатки). 

Соотносите виды адресной помощи с ин-

дивидуальными образовательными по-

требностями обучающихся 

2-3 неделя Таблицы 

 

3 Составить программу психологического 

изучения ребенка с ОВЗ (возраст и нару-

шение на выбор студента). 

4-5 неделя Программа 

изучения 

ребенка с 

ОВЗ 

4 

Технологии 

педагогиче-

ских измере-

ний 

Охарактеризовать достоинства и недо-

статки традиционных средств контроля, 

сделать сопоставительную таблицу. 

Подготовить обзор современных отече-

ственных и зарубежных исследований по 

проблемам тестирования в образовании.) 

6-7 неделя Сопостав. 

таблица/ 

план от-

вета 



5 Составить задания в тестовой форме с вы-

бором одного и нескольких правильных 

ответов (в соответствии с профилем спе-

циальности). 

Составить тестовые задания в открытой 

форме (в соответствии с профилем специ-

альности). 

Составить задания в тестовой форме на 

установление правильной последователь-

ности. 

8-9 неделя Тесты 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и её 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Технологии психолого-педагоги-

ческой диагностики 

ОПК-2 (знать, уметь), 

ПК – 9 (знать, уметь, владеть) 

УО-3 

2.  

Технологии педагогических из-

мерений 

ОПК-2 (владеть) 

ПК – 2 (знать, уметь), 

ПК – 4 (знать, уметь), 

 

УО-3 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Примерные вопросы к зачету по учебной дисциплине «Технологии психолого-педагогиче-

ской диагностики и педагогических измерений»: 

 

1. Предмет, объект, задачи психолого-педагогической диагностики. 

2. Области практического применения психолого-педагогической диагностики. 

3. Предпосылки возникновения психолого-педагогической диагностики. 

4. Основные требования, предъявляемые к психодиагностическим методам. 

5. Валидность: ее виды, способы установления. 

6. Классификация методов психолого-педагогической диагностики. 

7. Требования, предъявляемые к психолого-педагогической диагностике. 

8. Морально-этические требования, предъявляемые к психолого-педагогической диа-

гностике. 

9. Основные принципы проведения психодиагностического обследования. 

10. Виды психодиагностических методов. 

11. Методы практической психолого-педагогической диагностики. 

12. Роль наблюдения в педагогике. 

13. Требования к проведению наблюдения. 

14. Виды наблюдения. 

15. Характеристика и программа наблюдения. 

16. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте отметку как эле-

мент управления качеством. 

17. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Охаракте-

ризуйте их достоинства и недостатки. 

18. Расскажите историю возникновения тестирования в России. 

19. Укажите место психологических и педагогических измерений в современном обра-

зовании. 

20. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования. 

21. Назовите психологические тесты, используемые в учебном процессе. 



22. Охарактеризуйте основные подходы к структуре учебных достижений. 

23. Дайте определение следующим понятиям: «тест», «предтестовое задание», «валид-

ность теста», «надежность теста». 

24. Расскажите о видах тестов. 

25. Охарактеризуйте основные положения классической теории тестов. 

26. Расскажите о теории моделирования и параметризации педагогических тестов. 

27. Расскажите о понятии «трудность теста». 

28. Дайте классификацию тестов по разным основаниям. Понятие гомогенных и гетеро-

генных тестов. 

29. Расскажите о применении компьютерного тестирования. Раскройте возможности 

адаптивного компьютерного тестирования. 

30. Сопоставьте критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные педа-

гогические тесты. В чем их отличие? 

31. Назовите основные виды заданий в тестовой форме. Расскажите о структуре тесто-

вого задания. 

32. Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 

33. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 

34. Назовите основные свойства мониторинга качества образования. Расскажите о видах 

мониторинга. 

35. Назовите методы педагогического мониторинга. 

36. Назовите, какие погрешности возможны при педагогических измерениях. Как опре-

деляются и оцениваются погрешности при измерении? 

37. Назовите и охарактеризуйте основные модели педагогических измерений. 

38. Расскажите о видах оценочных шкал. Дайте характеристику одному из пакетов при-

кладных программ по обработке или конструированию тестов. 

39. Охарактеризуйте достоинства и недостатки «портфолио» как технологии оценки ре-

зультатов обучения. 

40. Расскажите о задачах единого государственного экзамена. Каковы преимущества и 

недостатки ЕГЭ перед другими формами контроля? 

41. Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение единого гос-

ударственного экзамена. 

42. Расскажите об организации проведения единого государственного экзамена. 

43. Охарактеризуйте структуру заданий ЕГЭ и порядок их проверки 

44. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов для единого 

государственного экзамена. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

владение специальной терминологией раздела: знают закономерности развития личности в со-

ответствии с возрастными, психофизиологическими и индивидуальными особенностями; 

особенности психофизического развития лиц с особыми образовательными потребностями; 

принципы построения и функционирования образовательных систем и особенности электронной 

информационной образовательной среды образовательной организации; роль и место образования 

для развития, формирования и воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребно-

стями, способностями; основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе ин-

клюзивных и информационно-коммуникационных), необходимых для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить кор-

рекционно-развивающую работу, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

глубина и полнота владения практическими основами раздела: умеют разрабатывать и при-

менять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ; соотно-

сить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

применять технологии и методы коррекционно-развивающей работы; создавать электронную ин-

формационную образовательную среду образовательной организации; использовать в обучении, 

воспитании и развитии информационно-коммуникационные технологии. 

владение практическими навыками: навыками оказания адресной помощи обучающимся с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе их 

особых образовательных потребностей; специальными технологиями коррекционно-развивающей 



работы; навыками создания электронной информационно- образовательной среды,  навыками при-

менения информационно-коммуникационных технологий обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся, в том числе с лиц особыми образовательными потребностями. 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала лекционных и семи-

нарских занятий, уровня сформированности компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует владением ком-

петенцией: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, полнота теоретического контролируемого мате-

риала, демонстрация выполнения практико-ориентированных заданий составляет более 51%. 

 Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не демонстрирует владение ком-

петенцией даже при помощи экзаменатора: не способен осуществлять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, полнота тео-

ретического контролируемого материала, демонстрация выполнения практико-ориентированных 

заданий составляет более 51%. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

ПР - письменная работа: 

1. Сформулируйте свои доводы за/против использования безотметочного обучения. 

Возможно ли его принципиальное использование на уроках Вашей предметной области? 

Если да, то как это может выглядеть? Возможно ли использование метода «Эссе» на уроках 

Вашей предметной области? Разработайте по 2-3 темы эссе по Вашей предметной области 

для разных ситуаций: 1)эссе – самостоятельная творческая работа по предложенной учите-

лем теме (выполняется как домашняя работа); 2)эссе – 30-минутная контрольная (или само-

стоятельная) работа по изученному учебному материалу; 3)эссе – 10-минутное свободное 

сочинение для закрепления и проработки нового материала; 4)эссе – 5-минутное свободное 

сочинение с целью подведения итогов урока и фиксирования сформулировавшихся на 

уроке мыслей и выводов по теме. Какой (-ие) из методов педагогических измерений, пред-

положительно, будет (-ут) более эффективны на уроках по Вашей предметной области и 

почему?  

2. Какие формы заданий в тестовой форме Вы можете выделить? Какие из них, на Ваш 

взгляд, целесообразнее использовать на уроках Вашей предметной области? Ответ обос-

нуйте. Разработайте по 2-3 тестовых задания для каждой формы тестового задания, которые 

Вы определили, как наиболее подходящие для Вашей предметной области.  

3. Что понимается под эффективностью педагогической оценки? Сформулируйте пред-

ложения, направленные на повышение эффективности оценки достижений учащихся на ос-

нове собственного опыта ведения занятий по Вашему предмету. Каким образом, на Ваш 

взгляд, можно уменьшить необъективность педагогической оценки?  

4. Разработайте структуру портфолио учащегося по Вашей предметной области. Выде-

лите специфические (характерные именно для Вашей профессиональной области) струк-

турные элементы такого портфолио. 

 

Критерии оценивания письменной работы: 

Недостаточный – «не удовлетворительно»: Задача не решена  

Начальный – «не удовлетворительно»: Задача решена неправильно  

Средний – «удовлетворительно»: Задание понято правильно, в логическом рассужде-

нии нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде.  

Достаточный – «хорошо»: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логиче-

ском рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.  

Высокий – «отлично»: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 



рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача ре-

шена рациональным способом. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине выражена в виде зачета и вклю-

чает в себя ответы на вопросы (примерные систематизированные вопросы в билете для за-

чета представлены ниже). 

Примерные систематизированные вопросы для ответа одного из студентов: 

1. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Охарак-

теризуйте их достоинства и недостатки. 

2. Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение единого 

государственного экзамена. 

3. Комплексная ситуационная задача 

 

Для получения зачета необходимо знать материал по учебной дисциплине, позволя-

ющий выявить теоретические сведения; владеть педагогической терминологией; уметь ар-

гументировать педагогические факты и явления; выражать собственную точку зрения на 

различные педагогические ситуации. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Шифр дисциплины по РУП  

Дисциплина  

Курс   семестр  

Кафедра Педагогики 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность  

 

Общ. Трудоемкость 

час / ЗЕТ 
 

Кол-во  

Семестров 
 

Форма кон-

троля  
 

ЛК    ЛБ  СРС  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

(код, наименование): 

 
Содержание  

задания 

 

Количе-

ство бал-

лов за 

меропри-

ятие 

Результат учеб-

ной деятельно-

сти 

Срок  

предоставле-

ния  

 

Кол-во 

набранных 

баллов за  

семестр 

Подпись 

преподава-

теля 

Посещение лекционных 

занятий 

0,5 Присутствие на 

лекции 
Согласно распи-

сания 

  

Конспектирование лекци-

онных занятий 

0,5 Конспекты лекций Согласно распи-

сания 

  

Посещение семинарских 

занятий 

0,5 Присутствие на се-

минаре 
Согласно распи-

сания 

  

Конспектирование семи-

нарских занятий 

0,5 Конспекты семина-

ров 
Согласно распи-

сания 

  

Участие в семинарском за-

нятии в качестве организа-

тора 

5 Проведение интер-

активной формы ра-

боты студентов на 

семинаре  

Согласно распи-

сания 

  

Сопровождение ответа на 

семинаре слайдовой пре-

зентацией 

1 Слайдовая презен-

тация 
Согласно распи-

сания 

  



Развернутый ответ на во-

прос семинарского занятия 

3 Развернутый ответ 

на семинаре 
Согласно распи-

сания 

  

Тест  10 Выполненный пра-

вильно тест 
На семинарских 

занятиях со-

гласно расписа-

ния 

  

Выполнение кейс-заданий 5 Выполненное пра-

вильное кейс-зада-

ния 

На семинарских 

занятиях со-

гласно расписа-

ния 

  

 
Дополнительные баллы 

Повышение рейтинга: 

Активная работа на семинар-

ском /лабораторном занятии 

1  На семинарских 

занятиях со-

гласно расписа-

ния 

  

Выполнение заданий для са-

мостоятельной работы  

2 
По индивидуальному плану 

  

Понижение рейтинга: 

Пропуск лекций и/или семи-

наров без уважительной при-

чины 

- 0,5  Согласно распи-

сания 

  

Несвоевременная сдача кон-

трольных мероприятий 

- 5  На семинарских 

занятиях со-

гласно расписа-

ния 

  

 

Критерии оценки: 

ниже 52 баллов – не зачтено; 

52 и более баллов – зачтено. 

 

Дата «____» _________________ 20___ г. 

 

Преподаватель: __________________               ________________      

                                    (подпись)                                       (ФИО)     

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  
 

а) основная учебная литература:  

1. Корецкая, И.А. Психодиагностика. Учебно-методический комплекс / И.А. Корецкая. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 71 с. - ISBN 978-5-374-00552-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90534. 

 

2. Основы профессиональной психодиагностики: учебно-практическое пособие / Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Ульяновский государственный технический университет", д.и. Институт; сост. Е.Б. 

Черная. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 262 с.: ил, табл., схем. - Библ.в кн. - ISBN 978-5-

9795-1290- 7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454.  

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. - М.: Директ- Медиа, 2008. 

- 859 с. - ISBN 978-5-9989-0357-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123


2. Барлас, Т.В. Психологический практикум для начинающих / Т.В. Барлас. - М.: Когито-

Центр, 2014. - 208 с.: ил. - (Библиотека Института практической психологии и психо-

анализа. Вып. 10). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89353-430-6; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271641. 

3. Кухтерина, Г.В. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников: учеб-

ное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев. - Тюмень: Издательство Тюменского гос-

ударственного университета, 2014. - 180 с. – ISBN 978-5-400-00945-7; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ – 

Договор № 14-ЕП от 03.04.2017 г., срок действия - до 03.04.2018 г.  Неограниченный доступ 

для всех зарегистрированных пользователей КемГУ и всех филиалов из любой точки до-

ступа Интернет. Доступ из локальной сети НФИ  КемГУ свободный, неограниченный, с 

домашних ПК – авторизованный. Кол-во возможных подключений – безлимит. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com –  Договор  

№ 44/2017 от 21.02.2017 г., срок до 15.03.2020 г. Доступ из локальной сети НФИ  

КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК – авторизованный. Кол-во возможных 

подключений – 4000. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ – базовая часть, контракт  № 031 - 01/17 от 02.02.2017 г., срок до 

14.02.2018 г.,  неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей КемГУ. 

Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК – ав-

торизованный. Кол-во возможных подключений – 7000. 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru. Доступ ко 

всем произведениям, входящим в состав ЭБС. Договор № 30/2017 от 07.02.2017 г., срок до 

16.02.2018г. Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – автори-

зованный. Кол-во одновременных доступов -  безлимит . 

Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по обществен-

ным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com, договор № 196-П 

от 10.10.2016 г., срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., доступ предоставляется из ло-

кальной сети НФИ КемГУ. 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/ - сводный 

информационный ресурс электронных документов для образовательной и научно-исследо-

вательской деятельности педагогических вузов. НФИ КемГУ является участником и поль-

зователем МЭБ. Договор о присоединении к МЭБ от 15.10.2013 г, доп. соглашение от 

01.04.2014 г. Доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ. 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) – 

http://uisrussia.msu.ru - база электронных ресурсов для образования и исследований в обла-

сти экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитар-

ных наук.  Письмо 01/08 – 104 от 12.02.2015. Срок – бессрочно. Доступ предоставляется из 

локальной сети НФИ КемГУ.   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1 Методические указания по учебной дисциплине для преподавателей 

 

 Особенности изучения учебной дисциплины «Технологии психолого-педагогиче-

ской диагностики и педагогических измерений» определяются требованиями к подготовке 

современного учителя, владеющего компетенциями в сфере дополнительного образования, 

которые, в свою очередь, обусловлены идеями модернизации российского образования. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271641
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


Педагогическое образование сегодня понимается как гуманитарное образование, 

обеспечивающее готовность выпускника к взаимодействию с другими людьми в процессе 

трансляции культуры, обмена культурными ценностями, способами деятельности, опытом 

самореализации. Выпускник современного вуза должен быть готов не только к профессио-

нальной деятельности в традиционной роли учителя, но и к сфере «человек-общество-че-

ловек». Современная общепрофессиональная подготовка бакалавров должна учитывать ме-

тадеятельностный характер педагогического труда; свойственную педагогической деятель-

ности неопределенность, неоднозначность, неалгоритмизированность; эмоциональную 

насыщенность педагогической деятельности; совместный «ансамблевый» характер педаго-

гической деятельности; целостный характер педагогической деятельности. 

По мнению многих ученых (В.А.Козыревой, Н.Ф.Родионовой, А.П.Тряпицыной), 

компетентностный специалист XXI века должен обладать интегративными и аналитиче-

скими способностями. Наиболее важными признаются способности синтезировать и осу-

ществлять нововведения контекстуального характера, пополнять свои знания в течение 

всей трудовой деятельности и адаптировать к быстрым изменениям в социальной сфере.  

Обучение в предлагаемом курсе трактуется как создание условий и стимулирование 

развития учащихся, их социализации и индивидуализации, а также самореализации в про-

цессе активной учебной деятельности. Компетентность и искусство учителя состоят в том, 

чтобы организовать влияние среды, всех факторов культуры, которые создали бы благопри-

ятные условия для полноценной реализации гарантированного Конституцией права на об-

разование для каждого ребенка, открыли перед каждым человеком возможность вхождения 

в культуру, приобщения к творчеству. 

Учебная дисциплина «Технологии психолого-педагогической диагностики и педаго-

гических измерений» состоит из логически взаимосвязанных друг с другом учебных разде-

лов и тем, последовательно раскрывающих необходимый объем знаний и умений в сфере 

профессиональной деятельности. Освоение студентом данной дисциплины в полном объ-

еме возможно на основе комбинированной системы обучения, представляющей собой ор-

ганическое соединение традиционных средств, методов и принципов обучения с современ-

ными информационными и интерактивными приемами и технологиями. 

В качестве средств обучения, кроме традиционных печатных изданий, выступают: 

компьютерное оборудование; оборудование учебного назначения; видео- аудиовизульные 

средства обучения, электронные учебники; ссылки на Интернет-ресурсы. 

Поставленные перед учебной дисциплиной цель и задачи могут быть реализованы при 

использовании комплекса методов обучения, отражающего как традиционные, так и инно-

вационные компоненты. Традиционные методы включают лекции, организацию самостоя-

тельной работы студентов (в виде подготовки докладов, изучение обязательной и дополни-

тельной литературы по курсу). Вместе с тем, освоение учебной дисциплины «Интеграция 

общего и дополнительного образования» предусматривает широкое использование методов 

обучения, предполагающих активизацию творческой активности студентов, формирование 

у них позиции субъекта познавательной и исследовательской деятельности. С этой целью 

при освоении различных тем студентам предлагаются задания для самостоятельной работы 

необходимо чередовать традиционные лекции с диалоговой формой проведения учебного 

занятия, с постановкой проблемы. Семинарские/практические занятия рекомендуется про-

водить с элементами интерактивных технологий: групповая деятельность, проектирование, 

сюжетно-ролевая игра.  

 

9.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

по освоению дисциплины  

 

 Методические указания к подготовке и проведению учебной дискуссии 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учеб-

ных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, 

конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем информации, 

в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение 



информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обосно-

вание. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает 

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому непра-

вильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодо-

полняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное зна-

чение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность 

проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

– подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме; 

– семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одина-

ково поняты всеми студентами); 

– корректность поведения участников; 

– умение преподавателя проводить дискуссию. 
Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, 

оценка и консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следую-

щие задачи: 

Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсужда-

ется, что должно дать обсуждение. 

Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат 

(решение). 

Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен 

каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, 

аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной кон-

фронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до 

конца и не поняв позицию. 

Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. 

Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т п. Для этого 

с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие опреде-

ления изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует 

у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не упо-

треблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфрон-

тации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может пе-

рерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие за-

дачи: 

Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участни-

кам.  

Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать 

каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложе-

ния, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения. 

Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже авто-

ритарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное 

«русло», 

Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной 

активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся моно-

логи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. 

Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений пе-



ред тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные вы-

воды или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 ми-

нут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень по-

лезно поручать студентам, предлагая им временную роль ведущего. 

В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу (рефлек-

сия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных единых 

или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролиру-

ющая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно сформулировать 

следующим образом: 

Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. 

Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными 

результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их поло-

жительные и отрицательные стороны. 

Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь 

путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для 

принятия решений. 

Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть 

важность разнообразных позиций и подходов. 

В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим по-

знавательное и практическое значение. 

Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех 

студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело по-

ставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную ин-

формацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику 

проведения дискуссии. 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложно-

сти высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предло-

жении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить 

на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или ка-

честв интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие вопро-

сительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие 

из нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только об одном объ-

екте, предмете или явлении. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно 

выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения (некорректное 

использование информации), так и с коммуникативной точки зрения (например, во-

просы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так 

называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для 

того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его высказываниям, переклю-

чить внимание на себя или нанести критический удар. 

С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, активизирую-

щими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в 

себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает слож-

ные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на несколько простых. 

Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и ошибочными, позитив-

ными (желание или попытка ответить) и негативными (прямой или косвенный уход от 

ответа), прямыми и косвенными, односложными и многосложными, краткими и развер-

нутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и неопределенными 



(допускающими различное толкование). 

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле этого 

слова, занятие необходимо тщательно подготовить. Для этого учитель преподаватель дол-

жен: 

– заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по выводу 

дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; 

– не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

– не допускать превращения дискуссии в диалог двух наиболее активных учеников или пре-

подавателя со студентом; 

– обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 

лучше — всех; 

– не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правиль-

ный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно организуя их критиче-

скую оценку; 

– не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: такие во-

просы следует переадресовывать аудитории; 

– следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не человек, выразивший его; 

– сравнивать разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и обсужде-

ние, помнить слова К.Д. Ушинского о том, что в основе познания всегда лежит сравнение. 

 Студентам, изучающим дисциплину, необходимо знать требования, предъявляемые 

к различным видам учебных занятий, в том числе лекционным, семинарским/практическим, 

индивидуальным и др. (см. таблицу ниже). 

Таблица 

Требования, предъявляемые к различным видам учебных занятий 

 

Вид  

учебных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Над конспектами лекций надо работать систематиче-

ски: первый просмотр рекомендуется сделать вечером того же дня, ко-

гда была прочитана лекция, затем просмотреть через 3-4 дня, и, нако-

нец, сделать это еще раз накануне семинарского занятия. 

Семинарские/ 

практические за-

нятия 

Подготовка к семинару предполагает: 1) внимательное ознакомление 

с планом семинара; 2) изучение конспекта лекций по заданной теме; 

3) самостоятельное изучение дополнительной литературы к каждому 

из вопросов семинара. Чтение литературы обязательно сопровождать 

конспектами и выписками, затем подготовится к выступлению, Вы-

ступление составляет 5-7 минут, за это время необходимо кратко, ла-

конично, при этом ярко и эмоционально раскрыть сущность вопроса.  

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в конкретной теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  



Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использо-

вание от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка 

 к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине  
В обучении для проведения лабораторных занятий используются информационные технологии на 

базе компьютерных классов учебного корпуса №6 (ул. Кутузова 12) - см. табл.12:  

Табл. 12 – Информационные технологии и программное обеспечение аудиторных  занятий и само-

стоятельной работы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине «Менеджмент в образовании» 

Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий НФИ 

КемГУ. Для проведения лекций и практических занятий необходим компьютер мультиме-

дийный с прикладным программным обеспечением и периферийными устройствами: 

 Проектор. 

 Средства для просмотра презентаций MS PowerPoint. 

 Программа для просмотра видео файлов. 

 Средства для воспроизводства звука. 

 Программные кодеки K-lite codec pack Basic или аналог. 

Программа Лицензия  № комп. клас-

сов 

Программное обеспечение компьютеров 

Операционные системы: ОС Windows XP SP3, Ubuntu Linux. 

Антивирусное ПО:  ESET Endpoint Security 

Свободно распространяемое ПО 

по лицензиям GNU GPL, MIT,  BSD License,  Mozilla Public License 

Системное ПО 

7-zip бесплатно 219 

curl бесплатно 219, 451 

k3b бесплатно 219, 451 

Scanner бесплатно 219 

Словари и переводчики 

AnyLexic Бесплатно 219 

OmegaT Бесплатно 219 

Мультимедиа 

Audacity бесплатно 219, 451 

kdenlive бесплатно  219, 451 

rhythmbox бесплатно  219, 451 

Браузеры и дополнения  

IE 8 Бесплатно 219, 451 

Firefox Бесплатно 219, 451 

Офисное ПО 

Adobe Reader XI бесплатно 219 

OpenOffice бесплатно 219, 451 

okular бесплатно 219, 451 

Специальное ПО для работы с компьютером лиц с ОВЗ 

NVDA Бесплатно 219, 451 

Экранная лупа, экранная клави-

атура 

В составе ОС 219, 451 



Информацию о праве НФИ КемГУ на использование программного обеспечения и инфор-

мационных технологий – см. раздел 10. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности реализации программы курса для инвалидов и людей с ограничен-

ными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. 

При организации образовательного процесса для слабослышащих студентов от 

преподавателя курса требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Говорить 

следует немного громче и четче.  

На занятиях преподавателю требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также к использованию профессиональной лексики. Для 

лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный мате-

риал. Все лекции курса снабжены компьютерными мультимедийными презентациями.  

В процессе работы со слабовидящими студентами педагогическому работнику сле-

дует учитывать, для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок по сравнению с лицами с нормальным зрением.  

Информацию необходимо представлять в том виде, в каком ее мог бы получить 

слабовидящий обучающийся: крупный шрифт (16 - 18 пунктов). Следует предоставить 

возможность слабовидящим использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры 

во время занятий по курсу. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном - это его способ конспектировать. Не сле-

дует забывать, что все записанное на доске должно быть озвучено.  

В работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность кон-

сультаций посредством электронной почты.  

12.2 Занятия, проводимые в интерактивных формах 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема дисциплины Объем аудиторной работы 

в интерактивных формах 

по видам занятий (час.) 

Формы работы 

Лекц. Практич Лабор. 

Раздел «Технологии психолого-педагогической диагностики» 

1 Психодиагностика личности и 

межличностных отношений 

 2  имитационное моде-

лирование 

2 Концептуальные и технологи-

ческие основы психолого-педа-

гогического изучения детей с 

нарушениями в развитии 

 2  работа в малых груп-

пах 

Раздел «Технологии педагогических измерений» 

3 Подготовка к тестированию, 

проведение тестирования и ин-

терпретация результатов 

 2  организационно-дея-

тельностная игра 

4 Технология мониторинговой 

деятельности в школе 

 2  круглый стол 

 ИТОГО по дисциплине:  8   

 

Составитель:  Милинис О.А, профессор кафедры психологии и общей педагогики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 



 


