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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 компе-
тенции 

Результаты освое-
ния ООП 

Содержание ком-
петенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофи-

зических и индивидуаль-

ных особенностей, в том 

числе особых образова-

тельных потребностей обу-

чающихся 

Знать: 

• основы применения психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных и информационно -коммуникацион-

ных), необходимых для адресной работы с различными кате-

гориями обучающихся; 

• специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, в том числе с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Уметь: 

• применять технологии и методы коррекционно -развивающей 

работы;  

• использовать ЭИОС для обучения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

• использовать в обучении, воспитании и развитии информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

Владеть: 

• навыками эффективного использования ЭИОС в учебном про-

цессе образовательной организации;  

• навыками применения информационно-коммуникационных 

технологий обучения, воспитания и развития обучающихся, в 

том числе с лиц особыми образовательными потребностями. 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и ди-

агностики 

Знать: 

• способы достижения образовательных результатов и способы 

методы диагностики результатов обучения. 

Уметь: 

• объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

Владеть: 

• методами диагностик результатов обучения, в том числе 

аутентичными. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образова-

тельной среды для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-

подаваемого предмета  

Знать: 

• сущность  личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

• способы для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета;  

Уметь:  

• применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

• разрабатывать и реализовывать программы развития 

универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения; 

Владеть: 

• навыками планирования и организации учебно -

воспитательного процесса, ориентированного на достижение 



личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;  

 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные тео-

ретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследователь-

ских задач в области обра-

зования 

Знать:   

• способы применения теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

• основные способы обработки информации для решения 

исследовательских задач в области образования;  

Уметь:  

• применять теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

• использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для решения 

исследовательских задач в области образования;  

Владеть  

• навыками решения постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (по профилю профессиональной 

подготовки); 

• современными методами обработки информации и анализа 

данных в работах исследовательского типа. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре программы прикладного бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.2.4 «Технологии психолого-педагогической диагностики и педагоги-
ческих измерений» изучается на 3 курсе во 5 семестре на очной форме обучения и на 2 курсе 

в 3 семестре на заочной форме обучения. 
 

Дисциплина Б1.Б.2.4 «Технологии психолого-педагогической диагностики и педаго-
гических измерений» в соответствии с учебным планом по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование» является продолжением процесса формирования и развития 

компетенций, осваиваемых при изучении модуля Б1.Б.2 «Психолого-педагогические осно-
вания профессиональной деятельности».  

Дисциплина Б1.Б.2.4 «Технологии психолого-педагогической диагностики и педаго-
гических измерений» является промежуточным этапом в формировании и развитии компе-
тенций ОК-3, ОПК-2, осваиваемой в том числе и в рамках практики Б2.У.1 «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности».  

Структурно-логическая взаимосвязь дисциплины Б1.Б.2.4 «Технологии психолого-
педагогической диагностики и педагогических измерений» с другими частями ОПОП (мо-
дулем Б1.Б.2 «Психолого-педагогические основания профессиональной деятельности») 

представлена ниже в таблице. 
 

Дисциплина Б1.Б.2.4 «Технологии психолого-педагогической диагностики и педаго-
гических измерений» целостно представлена на лекционных и практических/семинарских 
занятиях, состоит из следующих разделов: «Технологии психолого-педагогической диагно-

стики», «Технологии педагогических измерений». 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 

формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в том числе:   

лекции 18 4 

семинары, практические занятия 18 4 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа обучаю-
щихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-
чет/ экзамен) 

Зачет  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские  

занятия 

1.  Технологии психо-

лого-педагогической 
диагностики 

54 10 10 34 УО-3 

2.  Технологии педагоги-
ческих измерений 

54 8 8 38 УО-3 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские  

занятия 

 Всего: 108 18 18 72  

 

для заочной 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 
семи-
нары, 

практиче-
ские заня-

тия 

1. Технологии психо-

лого-педагогической 
диагностики 

54 2 2 50 ПР 

2. Технологии педагоги-

ческих измерений 

54 2 2 46 ПР 

 Зачет 4     

 Всего: 108 4 4 96  

Примечание: УО - устный опрос, УО-1 - собеседование, УО-2 - коллоквиум, УО-3 - зачет, 
УО-4 – экзамен, ПР - письменная работа, ПР-1 - тест, ПР-2 - контрольная работа, ПР-3 эссе, 

ПР-4 - реферат, ПР-5 - курсовая работа, ПР-6 - научно-учебный отчет по практике, ПР-7 - 
отчет по НИРС, ИЗ –индивидуальное задание, ТС - контроль с применением технических 

средств, ТС-1 - компьютерное тестирование, ТС-2 - учебные задачи, ТС-3 - комплексные 
ситуационные задачи. 

 

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 

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 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

деятельности. Исто-
рия развития психо-

лого- 
педагогической диа-
гностики 

психолого-педагогической диагностики как науки. Исто-
рия возникновения основных методов и методик диагно-

стики. В историческом контексте становление диагно-
стики 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- 
педагогической диа-
гностики, их класси-

фикация 

Критерии классификации методов и методик диагностики 

по Р.С. Немову. Классификации психодиагностических 
методик А.А. Бодалева, В.В. Столина. Особенности педа-
гогических тестов. 

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 

1.6 Психометрические 

основы психодиагно-
стики 

Закономерности развития личности в соответствии с воз-

растными, психофизиологическими и индивидуальными 
особенностями. Психолого-педагогическая диагностика 

как система измерений качества образовательного про-
цесса. Диагностика в системе современного образования. 
Существенные признаки современного теста: стандарти-

зованность, предъявления и обработки результатов, неза-
висимость результатов от влияния экспериментальной си-

туации и личности психолога, сопоставимость индивиду-
альных данных с нормативными.  

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, 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

конфиденциальности, благополучия субъекта диагно-
стики, профессиональной концепции 

1.8 Методы психолого-

педагогической диа-
гностики 

Типы диагностических методик. Строго формализованные 

методики (тесты, опросники, методики проективной тех-
ники, психофизиологические методики). Малоформализо-
ванные методики (наблюдения, беседы, интервью, анализ 

продуктов деятельности). Основные требования, предъяв-
ляемые к современным методам психодиагностики. До-

стоинства и недостатки современных методов психодиа-
гностики. 

1.9 
 

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?  

1.10 
1.11 

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». 

1.12 
1.13 

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. 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Компетентностный подход и оценивание качества резуль-
татов обучения с позиций ФГОС. Особенности педагоги-

ческого контроля усвоения содержания образования и 
оценка результатов 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 Альтернативные тех-
нологии оценки эф-
фективности обуче-

ния 

Рейтинговая технология оценивания результатов обуче-
ния. Основные принципы системы рейтинговой оценки. 
Процедура проведения рейтинга. Технология портфолио 

как средство оценивания результатов обучения. Виды и 
функции портфолио. Характеристика разделов портфолио. 

2.7 История развития си-

стемы тестирования 
в России и за рубе-
жом 

Возникновение тестирования. Ф.Гальтон - родоначальник 

тестового движения. Тесты Дж.Кеттела, А.Бине, Т.Си-
мона, Дж.Фамера. Деление тестов на педагогические и 
психологические. Первые педагогические тесты Э.Торн-

дайка. Современное развитие тестологии в Европе, Япо-
нии, Канаде, США. Современная теория тестов, история ее 

создания. Развитие тестирования в России. Начало разви-
тия тестирования в рамках педологии. Период игнориро-
вания тестов. Использование тестов в 70-е годы XX в. Со-

временные центры тестирования. 

2.8 
2.9 

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. 
Экспертиза качества содержания. Принципы отбора отве-

тов. Соотношение формы задания и вида проверяемых 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

знаний, умений, навыков. 

2.10 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. 

2.11 Контрольно-измери-

тельные материалы и 
интерпретация ре-
зультатов тестирова-

ния 

Педагогические измерения. Шкалирование результатов 

тестирования. Статистические характеристики теста. 
Стандартизация теста. Вариативность тестов. Создание 
параллельных вариантов. Фасет. Пакеты прикладных про-

грамм обработки и конструирования тестов. 

2.12 Компьютерное тести-
рование в образова-

нии 

Компьютерное тестирование в электронной информаци-
онной образовательной среде образовательной организа-

ции. Применение информационно-коммуникационных 
технологий обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся, в том числе с лиц особыми образовательными по-
требностями. Специфика компьютерного тестирования и 
его формы. Достоинства и недостатки компьютерного те-

стирования. Инновационные формы тестовых заданий при 
компьютерном тестировании. Компьютерное адаптивное 
тестирование. Online тестирование, его применение в ди-

станционном обучении.  

2.13 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.  

2.14 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 

 

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

щихся по дисциплине  

Под самостоятельной работой обучающихся понимается совокупность всей само-

стоятельной деятельности как при аудиторной работе, так и внеаудиторной, предусматри-
вающей групповую или индивидуальную деятельность обучающихся с преподавателем и 
самостоятельную работу самих обучающихся. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме проверочных и само-
стоятельных работ на учебных занятиях (экспресс-опрос, контроль знаний основных тер-

минов и понятий курса, решение практико-ориентированных задач, выполнение комплекс-
ных ситуационных заданий, тестирование и др.) 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: под-

готовка к практическим/семинарским занятиям, выполнение индивидуальных заданий, ре-
шение учебных задач, написание рецензий, подготовка конспектов научных/методических 

публикаций, реферативный обзор научной литературы и др. 



Для осуществления самостоятельной работы обучающихся по дисциплине разрабо-
тано следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Типовые задания для проведения практических/семинарских занятий по учебной 

дисциплине, к соответствующим контрольным мероприятиям, приведенным в разделе 6 ра-
бочей программы дисциплины (РПД) 

2. Технологическая карта учебной дисциплины 
3. Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД), находящийся в свободном 

доступе на кафедре педагогики ФИЯ (ул.Кутузова, 12, корпус 6, кабинет 114) и размещен-

ный во внутренней сети вуза по адресам: L:\ФИЯ\кафедра педагогики ФИЯ\УМКД для фа-
культетов ЦПО и О: \ФИЯ\кафедра педагогики ФИЯ\УМКД для факультетов ЦПО 

Состав УМКД: РПД, методические рекомендации для преподавателей, методиче-
ские рекомендации по изучению дисциплины для студентов (по организации самостоятель-
ной работы, по решению педагогических ситуаций, по подготовке к практическим заниям 

и др.), учебно-методические материалы (конспекты лекций, учебно-методические пособия, 
слайд-презентации, учебные видеофильмы и др.), словарь терминов и персоналий, формы 

текущего и промежуточного контроля (примерные темы эссе, банк контрольно-измеритель-
ных материалов, модульно-рейтинговые материалы и др.) 
 

№ 
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 (модулю) 

Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании. Формирование и оценивание: учебное 
пособие [Текст] / Н.Ф. Ефимова. - Москва: Издательство «Национальное образование», 

2015. – 416 с. 
В пособии рассмотрены проблемы формирования и оценивания компетенций сту-

дентов как результатов профессионального образования в соответствии с требованиями но-
вых государственных образовательных стандартов и формируемых вузами основных обра-
зовательных программ. В нем представлен ряд моделей компетенций, соответствующих 

уровням обучения: выпускника общеобразовательной школы, первокурсника вуза, бака-
лавра, магистра, специалиста и др. Даны рекомендации по созданию фонда оценочных 

средств вуза и организации вузовской службы оценивания компетенций, основы разра-
ботки оценочных средств по уровням и стадиям обучения студентов, в том числе компе-
тентностно-ориентированных заданий. Приведены образцы оценочных средств, шкал и 

критериев оценивания компетенций. 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и её 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Технологии психолого-педагоги-
ческой диагностики 

ОПК-2, ПК-2, ПК-4 УО-3 

2.  Технологии педагогических из-
мерений 

ОПК-2, ПК-2, ПК-4 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 сущность основных научных кон-
цепций, содержащих представления о современной естественнонаучной картине мира; 
методы математической обработки информации; способы работы с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях, в ЭБС и ИК-технологии в образовании; закономерности 
развития личности в соответствии с возрастными, психофизиологическими и индивиду-
альными особенностями; особенности психофизического развития лиц с особыми обра-

зовательными потребностями; принципы построения и функционирования образователь-
ных систем и особенности электронной информационной образовательной среды обра-

зовательной организации; роль и место образования для развития, формирования и вос-
питания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; ос-
новы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных и ин-

формационно-коммуникационных), необходимых для адресной работы с различными ка-
тегориями обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, в том числе с применением информационно-комму-
никационных технологий; 

− глубина и полнота владения практическими основами раздела: умеют применять знания 
о современной естественнонаучной картине мира в профессиональной деятельности; 



получать необходимую информацию в глобальных компьютерных сетях, ЭБС; создавать 
электронные средства учебного назначения; средства информационно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса; слайд-шоу и тестирующие программные 

средства; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнитель-
ных образовательных программ; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; применять технологии и методы кор-
рекционно-развивающей работы; создавать электронную информационную образова-
тельную среду образовательной организации; использовать в обучении, воспитании и 

развитии информационно-коммуникационные технологии; 

− владение практическими навыками: основными методами математической обработки ин-
формации; способами поиска и обработки информации в глобальных компьютерных се-
тях, ЭБС; ИК-технологиями в образовании; навыками оказания адресной помощи обуча-

ющимся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-
ностей, в том числе их особых образовательных потребностей; специальными техноло-
гиями коррекционно-развивающей работы; навыками создания электронную информа-

ционную образовательную среду, навыками применения информационно-коммуникаци-
онных технологий обучения, воспитания и развития обучающихся, в том числе с лиц осо-

быми 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 
компетенций: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве; способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и ин-
дивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 
 Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не демонстрирует владение 

компетенциями даже при помощи экзаменатора: способность использовать естественнона-

учные и математические знания для ориентирования в современном информационном про-
странстве;  способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 
 

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 



предложения, направленные на повышение эффективности оценки достижений учащихся 
на основе 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 «Современные средства оцени-

вания результатов обучения» выражена в виде зачета и включает в себя ответы  на вопросы 

(примерные систематизированные вопросы в билете для зачета 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): 
ОПК-2:  способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучающихся 
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики 
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов  
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. - 
М.: 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 

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», со-

временных профессиональных  баз данных (СПБД) и информационных справочных 

систем (ИСС) необходимых для освоения дисциплины 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «интернет» 

Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ – базовая часть,  
Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru.  

Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным 

и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com,  
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/ -  

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.   

Современные профессиональные базы данных (СПБД) и информационные спра-

вочные системы (ИСС) по дисциплине 

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


Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.  
 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru.  
 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - 
http://www.ict.edu.ru/.  
 

Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: http://www.mon.gov.ru. До-
ступ свободный. 

 
Сайт Федерального института педагогических измерений. – Режим доступа: 
http://www.fipi.ru/ 

 
Педагогическая библиотека   

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php   
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение программы курса. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» Для лучшего освоения материала по дисциплине необхо-
димо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. В целом, на один час ауди-
торных занятий отводится один час самостоятельной работы. После изучения раздела на 

лекции и проведении практической части курса проводятся контрольные аудиторные ра-
боты. Для успешного их написания необходима определенная подготовка. Готовиться к 
контрольным работам нужно по материалам лекций и рекомендованной литературы. 

Обычно, контрольная работа имеет 4-6 вариантов. Примерный вариант задания в тестовой 
форме представлен в данной рабочей программе.  

Особенностью ФГОС ВО является ориентация на компетентностный подход в обра-
зовании. Овладение компетенциями успешно осуществляется за счет применения техноло-
гий интерактивного обучения в процессе усвоения дисциплины. Важно знать суть и осо-

бенности методов интерактивного обучения. 
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» - «взаим-

ный», «act» - «действовать»). Интерактивное обучение – это специальная форма органи-
зации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозиру-
емые цели. Основная цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 

студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Задачи: пробуждение у обучаю-

щихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск уча-
щимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из пред-
ложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения); 

установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять тер-
пимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его до-

стоинства; формирование у обучающихся мнения и отношения; формирование жизненных 
и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной компетентности студента.  

Главный отличительный признак интерактивных занятий - их связь «с деятельно-

стью, которую в психологии называют продуктивной», творческой. В педагогике разли-
чают несколько моделей обучения: o пассивная - обучаемый выступает в роли «объекта» 

обучения (слушает и смотрит); o активная - обучаемый выступает «субъектом» обучения 
(самостоятельная работа, творческие задания); интерактивная – взаимодействие. 

Интерактивное обучение – процесс обучения, опирающийся на использование ин-

терактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 



всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый 
вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, ис-

пользуется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и раз-
личными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаи-

модействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 
связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможность взаимной оценки и контроля. Появление и развитие активных методов обу-
словлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не только дать учащимся знания, 

но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, твор-
ческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный отклик на 

процесс познания, стремление учащегося к учению, к выполнению индивидуальных и об-
щих заданий, интерес к деятельности преподавателя и других учащихся. Познавательная 

самостоятельность - стремление и умение самостоятельно мыслить, способность ориенти-
роваться в новой ситуации, находить свой подход к решению задачи, желание не только 
понять усваиваемую учебную информацию, но и способы добывания знаний; критический 

подход к суждениям других, независимость собственных суждений. Познавательная актив-
ность и познавательная самостоятельность - качества, характеризующие интеллектуальные 

способности учащихся к учению. Как и другие способности, они проявляются и развива-
ются в деятельности. 

Основные правила организации интерактивного обучения: 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участ-
ники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участ-

ников семинара в процесс обсуждения. 
Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь 

идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к непосредственному 

включению в те или иные формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное по-
ощрение за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации 

студента. 
Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. 

Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. Опти-

мальное количество участников - 25 человек. Только при этом условии возможна продук-
тивная работа в малых группах. 

Правило четвертое. Отнестись со вниманием к подготовке помещения для работы.  
Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было 

легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. Для обучаемых должен быть 

создан физический комфорт. 
Правило пятое. Отнеситесь со вниманием к вопросам процедуры и регламента. Об 

этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например, все 
участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 
свободу слова, уважать его достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара на 
группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно вос-

пользоваться принципом случайного выбора. Условия организации интерактивного обуче-
ния: доверительные, по крайней мере, позитивные отношения между обучающим и обуча-
ющимися; демократический стиль; сотрудничество в процессе общения обучающего и обу-

чающихся между собой; опора на личный («педагогический») опыт обучающихся, включе-
ние в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; многообразие форм и методов 

представления информации, форм деятельности обучающихся, их мобильность; включение 
внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся.  

В ФГОС ВО приводятся некоторые виды интерактивных форм обучения. При про-

ведении занятий по дисциплине применяются: деловые и ролевые игры; групповая, научная 



дискуссия, диспут; дебаты; кейс-метод; метод проектов; мозговой штурм; портфолио; се-
минар в диалоговом режиме (семинар - диалог); разбор конкретных ситуаций; метод работы 
в малых группах (результат работы студенческих исследовательских групп); круглые 

столы; презентации на основе современных мультимедийных средств; интерактивные лек-
ции; лекция пресс-конференция; лекция с заранее запланированными ошибками; проблем-

ная лекция. 
Интерактивные методы обучения можно разделить на игровые и неигровые. Игро-

вые интерактивные методы обучения: деловая учебная игра, ролевая игра, психологиче-

ский тренинг. Неигровые интерактивные методы обучения: анализ конкретных ситуа-
ций (casestudy), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обучения. 

К числу активных и интерактивных методов обучения относится интерактивная лекция, 

которая объединяет в себе аспекты традиционной лекции и тренинговой игры. Этот формат 
лекции имеет смысл использовать в тех случаях, когда носителем уникальной информации 

являетесь Вы (или другой предметный эксперт) и когда ресурс времени и других информа-
ционных источников ограничен (проблемная лекция, лекция-консультация, лекция – пресс-

конференция, лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция-дисскусия, лекция-провокация, лек-
ция-исследование, лекция-визуализация и др.) 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 

готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление,  
когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать. 
Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). Эта форма проведе-

ния лекции была разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать 
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов,  

вычленять неверную или неточную информацию. В содержание лекции заложено 
определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого ха-
рактера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними сту-

дентов только в конце лекции.  
Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается  

студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. 
Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических во-
просов с 

разных позиций двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, сторон-
ником или противником той или иной точки зрения и т.п. Лекция вдвоем заставляет сту-

дентов активно включаться в мыслительный процесс. С представлением двух источников 
информации задача студентов сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоеди-
ниться к той или иной из них или выработать свою. 

Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использо-
вания принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием дан-

ных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. Лекция - визу-
ализация учит студентов преобразовывать устную и  письменную информацию в визуаль-
ную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и 

выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.  
Лекция «пресс-конференция». Форма проведения лекции близка к форме проведе-

ния пресс-конференций, только со следующими изменениями. Преподаватель называет 
тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый 
студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, 

написать на бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут 
сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 
темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции 
преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слу-

шателей. 



Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей  
(авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на протяже-

нии ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, включа-

ющую целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда известных  
дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные «ноу-хау», 

учитывает реальные условия работы с различными категориями учащихся и т.п.  
Мастер-класс характеризируется следующим: метод самостоятельной работы в ма-

лых группах, позволяющий провести обмен мнениями; создание условий для включения 

всех в активную деятельность; постановка проблемной задачи и решение ее через проигры-
вание различных ситуаций; приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так 

и участников мастер-класса; формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а 
не навязываться участникам; представление возможности каждому участнику отнестись к 
предлагаемому методическому материалу; процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем 

само знание; форма взаимодействия - сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.  
Целью проведения мастер-класса является профессиональное, интеллектуальное и  

эстетическое воспитание студента. Задачами являются: преподавание студенту основ про-
фессионального отношения к избранной специальности; обучение профессиональному 
языку той или иной науки (экономической, юридической, искусствоведческой и т.д.); пере-

дача продуктивных способов работы - прием, метод, методика или технология; адекватные 
формы и способы представления своего опыта. 

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса: 
- презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее представлен-

ности, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, методике и практике 

образования. 
- эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализа-

ции идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей.  
- прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, 

наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям со-

временного образования и методике обучения предмета, способность не только к методи-
ческому, но и к научному обобщению опыта. 

- мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в 
активную творческую деятельность по созданию нового продукта. 

- оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 
- эффективность. Результативность, полученная для каждого участника мастер-

класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно 
проанализировать результаты своей деятельности. 

- технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), приемов поиска и от-
крытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, самокоррекции).  

- артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к им-
провизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к распространению и 
популяризации своего опыта. 

- общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура 
интерпретации своего опыта. 

Метод круглого стола был заимствован из области политики и науки. В обучении  
метод круглого стола используется для повышения эффективности усвоения теоретических 
проблем путем рассмотрения их в разных научных аспектах, с участием специалистов раз-

ного профиля. Этот способ характеризуется тем, что: 
- цель обсуждения – обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

- все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 
мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); от-
сутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 



- все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою 
волю и решения. 

Целевое назначение метода: 

– обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных во-
просов (тем) на основе постановки всех студентов в равное положение по отношению друг 

к другу; 
– системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения разных аспектов 

проблемы. Необходимыми атрибутами «круглого стола» являются: - соответствующая под-

готовка помещения для его проведения: симметричное расположение рабочих мест для 
того, чтобы студенты могли видеть друг друга; 

– введение в практику принципа «свободного микрофона»; 
– создание и пополнение фонда вопросов, на которые должны ответить участники  
«круглого стола»; 

– наличие технических средств получения и обработки поступающей информации 
(при необходимости). 

Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового мате-
риала, закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования об-
щеучебных умений. Она дает возможность учащимся понять и изучить материал с различ-

ных позиций.  
Признаки ролевой игры: наличие игровой ситуации; набор индивидуальных ролей; 

несовпадение ролевых целей участников игры, принимающих на себя и исполняющих раз-
личные роли; игровое взаимодействие участников игры; проигрывание одной и той  же роли 
разными участниками, многовариативность решений; групповая рефлексия процесса и ре-

зультата. 
Этапы подготовки и проведения ролевой игры: 

1. Этап планирования требует от преподавателя определения цели ролевой игры, вы-
бора формы ее проведения т. е. способа разыгрывания содержания ситуации и действий 
участников игры, подготовки ее методического оснащении (инструкций, карточек с описа-

ниями ролевых характеристик, оборудования, необходимого для ее проведения.  
2. Доигровой этап предполагает непосредственное взаимодействие преподавателя с  

участниками игры с целью их инструктирования, распределения ролей, подготовки 
пространства для разыгрывания.  

3. Собственно игровой этап представляет собой погружение в ситуацию и разыгры-

вание ее участниками в соответствии с их трактовкой ролей и опытом игрового взаимодей-
ствия. Этот этап предполагает ротацию в форме поочередного проигрывания участниками 

одной и той же роли, повтора ситуации с разным составом участников, сменой ролей и т. п.  
4. Четвертый этап включает в себя рефлексию полученного игроками опыта ролевого 

взаимодействия по выходу из предложенной ситуации, урегулированию конфликтных от-

ношений, реализации намеченных целей, и подведение ведущим итогов, выделение  наибо-
лее значимых результатов, обобщение, установление взаимосвязей игровой ситуации с ре-

альными жизненными ситуациями и личностными позициями участников.  
Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может представить 

себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувство-

вать последствия тех или иных действий и принять решение. 
Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социаль-

ного взаимодействия, снимает противоречия между абстрактным характером учебного 
предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного обучения 

состоит в следующем: 
- процесс обучения максимально приближен к реальной практической деятельности 

руководителей и специалистов. Это достигается путем использования в деловых играх 
моделей реальных социально-экономических отношений. 
- метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально организован-

ную деятельность по активизации полученных теоретических знаний, переводу их в 



деятельностный контекст. То, что в традиционных методах обучения «отдается на откуп» 
каждому учащемуся без учета его готовности и способности осуществить требуемое пре-
образование, в деловой игре приобретает статус метода. Происходит не механическое 

накопление информации, а деятельностное распредмечивание какой-то сферы человече-
ской реальности. 

Классификация деловых игр: 
По типу человеческой практики, воссоздаваемой в игре и каковы целям: учебная, 
исследовательская, управленческие, аттестационная; 

По времени проведения: без ограничения времени; с ограничением времени; игры, 
проходящие в реальное время; игры, где время сжато;  

По оценке деятельности: балльная или иная оценка деятельности игрока или ко-
манды; оценка того, кто как работал, отсутствует; 

По конечному результату: жесткие игры – заранее известен ответ (например, сете-

вой график), существуют жесткие правила; свободные, открытые игры – заранее известного 
ответа нет, правила изобретаются для каждой игры свои, участники работают над решением 

неструктурированной задачи; 
По конечной цели: обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепле-

ние навыков участников; констатирующие - конкурсы профессионального мастерства; 

поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их решения; 
По методологии проведения: луночные игры – игра проходит на специально органи-

зованном поле, с жесткими правилами, результаты заносятся на бланки; ролевые игры – 
каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль, которую он 
должен исполнить в соответствии с заданием; групповые дискуссии – связаны с отработкой 

проведения совещаний или приобретением навыков групповой работы. Участники имеют 
индивидуальные задания, существуют правила ведения дискуссии (например, игра «Коор-

динационный Совет», «Кораблекрушение») имитационные – имеют цель создать у участ-
ников представление, как следовало бы действовать в определенных условиях («Сбыт» - 
для обучения менеджеров по специальности «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)» и т.д.); организационно-деятельностные игры – не имеют жестких правил, у 
участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем. Акти-

визация работы участников происходит за счет жесткого давления на личность; инноваци-
онные игры – формируют инновационное мышление участников, выдвигают инновацион-
ные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели реальной, желаемой, 

идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации; ансамблевые игры – форми-
руют управленческое мышление у участников, направлены на решение конкретных про-

блем предприятия методом организации делового партнерского сотрудничества команд, со-
стоящих из руководителей служб. 

Мозговой штурм (англ. Brainstorming) – одна из наиболее популярных методов сти-

мулирования творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем 
применения специальных правил обсуждения. Широко используется во многих организа-

циях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 
Мозговой штурм – это новаторский метод решения проблем; максимум идей за ко-

роткий отрезок времени; расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем неорди-

нарнее идея, тем лучше, нужны необычные, самые "дикие" идеи); отсутствие какой -либо 
критики (любые оценки идеи откладываются на более поздний период); это развитие, ком-

бинация и модификация как своих, так и чужих идей. 
Для активизации процесса генерирования идей в ходе «штурма», используются при-

емы: инверсия (сделай наоборот); аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении); 

эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои чувства, ощущения); фантазия 
(сделай нечто фантастическое). 

Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею или лучшее 
решение, а также поиск как можно более широкого спектра направлений решения задачи.  

Основной задачей метода мозгового штурма является выработка (генерирование) 

возможно большего количества и максимально разнообразных по качеству идей, 



пригодных для решения поставленной проблемы. Чтобы за короткий промежуток времени 
получить большое количество идей, к решению привлекается целая группа людей, которая, 
как единый мозг, штурмует поставленную проблему. Их, как правило, собирают в одну 

комнату на один-два часа. Оптимальными считаются группы в 7—11 человек. 
Метод включает следующие этапы: 1) Выбирается объект (тема); 2) Составляется 

список основных характеристик или частей объекта; 3) Для каждой характеристики или ча-
сти перечисляются ее возможные исполнения; 4) Выбираются наиболее интересные соче-
тания возможных исполнений всех частей объекта. 

Под тренингами понимают такое обучение, в котором основное внимание уделя-
ется практической отработке изучаемого материала, когда в процессе моделирования спе-

циально заданных ситуаций, обучающиеся имеют возможность развить и закрепить необ-
ходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым 
в работе подходам. В тренингах обычно широко используются различные методы и техники 

активного обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций 
(Fallstudie) и групповые дискуссии. 

Case-study – анализ конкретных практических ситуаций. Этот метод предпола-
гает переход от метода накопления знаний к деятельностному, практико-ориентированному 
относительно реальной деятельности управленца подходу. Это один из самых испытанных 

в немецкой практике повышения квалификации руководящих кадров метод обучения навы-
кам принятия решений и решения проблем. 

Цель этого метода — научить слушателей анализировать информацию, выявлять 
ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить оп-
тимальный вариант и формулировать программы действий. Метод case-study формирует 

специальную, методическую и коммуникативную компетенции у слушателей в установле-
нии межпредметных связей; аналитическом и системном мышлении; оценке альтернатив; 

презентации результатов проведенного анализа; оценке последствий, связанных с приня-
тием решений; освоении коммуникативных навыков и навыков работы в команде.  

Метод конкретных ситуаций предполагает этапы: подготовительный, ознакомитель-

ный, аналитический, итоговый. 
Метод кейсов (англ. Сase-stadu) – метод обучения, предназначенный для совершен-

ствования навыков и получении опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией-осмысление значения деталей, описанных в ситуации; ана-
лиз и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; 

оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей -навыки груп-
повой работы. 

Кейс-метод опирается на совокупность определенных дидактических принципов: 
1) индивидуальный подход к каждому студенту, учёт его потребностей и стиля обу-

чения, что предполагает сбор максимума информации о студентах еще до занятий; 

2) максимальное предоставление свободы в обучении (возможность выбора препо-
давателя, дисциплин, формы обучения, типа задач и способа их выполнения);  

3) обеспечение студентов достаточным количеством наглядных материалов, кото-
рые касаются задач (статьи в печати, видео-, аудиокассеты и СD-диски, продукция компа-
ний, деятельность которых анализируется); 

4) не загружать студента большим объемом теоретического материала, концентри-
роваться лишь на основных положениях; 5) обеспечение доступности преподавателя для 

студента, который должен иметь возможность в любое время обратиться к нему; 6) форми-
рование у студентов навыков самоменеджмента, умения работать с информацией; 

7) акцентирование внимания на развитии сильных сторон студента.  

Требования к кейсу: 
1. Кейс должен быть приближен к жизни и действительности, оформлен таким обра-

зом, чтобы он позволял установить непосредственную связь с накопленным жизненным  
опытом, а также с возможными будущими жизненными ситуациями школьников.  
2. Кейс должен предоставить возможность интерпретации данной ситуации с точки  

зрения участников. 



3. Кейс должен содержать проблемы и конфликты. 
4. Кейс должен быть обозримым и решаемым в условиях существующих временных 

рамок и индивидуальных знаний, навыков и способностей школьников. 

5. Кейс должен допускать различные варианты решения. 
Содержание кейса: 

1. Актуальный, вызывающий интерес материал. 
2. В материале должен быть контекст (не прямая информация, дающая тему для 
размышления). 

3. В описании материала должны быть истории или интервью. 
Этапы создания кейса: 

1. Определение темы и вопросы исследования. 
2. Выбор объекта исследования «конкретной ситуации» 
3. Определение контекста 

4. Планирование кейс-исследования, проведение сбора материала и анализа матери-
ала. 

5. Поиск решений, обсуждение возможных сценариев дальнейшего развитию ситуа-
ции. 

6. Описание и редактирование кейса. 

7. Формирование вопроса для дальнейшего обсуждения ситуации. 
Кооперативное обучение – это технология обучения в малых группах. Коопериро-

ваться в рамках учебного процесса – значит работать вместе, объединяя свои усилия для 
решения общей задачи, при этом каждый «кооперирующийся» выполняют свою конкрет-
ную часть работы. Впоследствии студенты должны обменяться полученными знаниями. 

Суть данного метода: «Каждый достигает своих учебных целей лишь в том случае, если 
другие члены группы достигают своих». 

Этапы проведения: 
1. Преподаватель дает обзорную лекцию по новому материалу с акцентом на тех мо-

ментах, по которым команды будут выполнять индивидуальные задания. Лекция должна 

быть достаточно емкой по содержанию и одновременно практически-направленной. 
2. Далее студенты работают в командах над конспектами лекции, помогая друг другу 

понять ее содержание. Студенты могут задавать друг другу вопросы, проясняя непонятные 
для себя моменты. Вопросы преподавателю разрешается задавать только тогда, когда никто 
из членов команды не может ответить на них. 

3. После проработки конспекта лекции учащиеся выполняют индивидуальные ра-
боты. На данном этапе помощь друг другу исключается, каждый член команды работает 

самостоятельно. Главная особенность данного метода заключается в системе оценки инди-
видуальных работ. Оценка осуществляется по прогрессивно-сравнительному признаку: 
студент может пополнить копилку команды только в том случае, если его оценка за данную 

работу выше средней его оценки за предыдущие работы. Команда, набравшая по итогам 
изучения темы наибольшее количество баллов, считается победившей. 

Метод проектов как вариант кооперативного обучения. Проектная деятельность 
обучающихся среди современных педагогических технологий, с нашей точки зрения, явля-
ется наиболее адекватной поставленным целям образования – формированию ключевых 

компетенций. 
Цель проектного обучения: создать условия, при которых студенты: самостоятельно 

и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобре-
тают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают исследователь-

ские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экс-
перимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.  

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 
1) в центре внимания – студент, содействие развитию его творческих способностей;  
2) образовательный процесс строится не в логике учебной дисциплины, а в логике  



деятельности, имеющей личностный смысл для студента, что повышает его мотива-
цию в учении;  

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого сту-

дента на свой уровень развития; 
4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансиро-

ванному развитию основных физиологических и психических функций студентов; 
5) глубоко осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсаль-

ного их использования в разных ситуациях. 

Этапы проведения: 
Вариант I: 

1. Студент определяет интересующую его тему, с которой он принимается в малую 
группу, где эта тема избрана. 

2. Студенты планируют совместную работу по выполнению учебного задания, а 

также осуществляют разделение труда. 
3. Студенты проводят исследование. Они собирают информацию, анализируют дан-

ные, получают заключения, обмениваются полученными данными. Внутри группы каждый 
ее участник исследует свою часть, собирая необходимый материал и предоставляя его 
группе, на основе собранных частей формируется общий доклад группы. 

4. Члены группы готовят окончательный отчет. 
5. Проведение презентации. 

6. Студенты участвуют в оценивании проделанной работы. 
Вариант II: 
1. Каждая малая группа студентов для изучения получает тему. Студенты малой 

группы должны проанализировать ее и разбить на мини-темы. 
2. Каждый студент малой группы индивидуально изучает мини-тему и готовит о ней 

мини-доклад, который представляет своей малой группе. 
3. Каждая малая группа затем синтезирует эти мини-темы в общую групповую 
презентацию перед всей учебной группой. 

Вариант III: 
1. Каждая малая группа студентов проводит мини-исследование. 

2. Собирает эмпирический материал. 
3. Проводит статистическую обработку результатов исследования. 
4. Формулирует новизну полученных результатов. 

5. Оформить исследование в виде доклада.  
6. Проводит «процедуру защиты» основных положений и результатов исследования 

перед специальным экспертным советом. 
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций в ходе ее прове-

дения и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется конспектировать содержа-
ние учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-
дации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью  

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-
ческих положений. 

Методические рекомендации к семинарам 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основ-
ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в пе-

риодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподава-
теля и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необ-
ходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контроль-

ные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить задания, 



выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента и оценивается по 
критериям, представленным в п.6.2 РПД. 

Методические рекомендации по подготовке устного выступления 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-кон-
спект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучае-

мой теории с реальной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или 
демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется провести 
дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности 

выступления (регламент – 7 мин.). 
Выполнение индивидуальных типовых задач 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для за-
крепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 
задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные 

задания оцениваются на оценку. 
Подготовка к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, кол-
локвиумов и контрольной работы. При подготовке к опросу студенты должны освоить тео-
ретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудитор-

ной контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных  и практи-
ческих занятий по отмеченным преподавателям темам. Подготовка к коллоквиуму требует 

от студента не только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но по-
иска и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, используемого программного обеспе-

чения 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях НФИ КемГУ:  
318 Учебная аудитория для проведения:  

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа;  

- групповых и индивидуальных консультаций;  

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра (2 

шт.), столы, стулья. 

Оборудование: переносное - ноутбук, экран, проектор. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Ново-

кузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Особенности реализации программы курса для инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, возни-

кающих в каждом отдельном случае. 
При организации образовательного процесса для слабослышащих студентов от пре-

подавателя курса требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Говорить сле-
дует 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 сла-
бовидящий обучающийся: крупный шрифт (16 - 18 пунктов). Следует предоставить воз-

можность 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 следует забы-

вать, что все записанное на доске должно быть озвучено.  
В работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность кон-

сультаций посредством электронной почты.  
Для слабовидящих и слепых обучающихся: 

- предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Times New Roman 26; 

- создаются условия для использования собственных увеличивающих устройств, специаль-
ных технических средств, диктофонов; 

- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность консульта-
ций посредством электронной почты и программы Skype; 
- все письменные задания для данной категории студентов озвучиваются.  

Для глухих и слабослышащих обучающихся: 

- разрешается пользоваться специальными техническими средствами (звукоусиливающей 

аппаратурой);  
- используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы, мультимедийные пре-
зентации); 

- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность консульта-
ций посредством электронной почты и программы Skype; 

- все устные задания предоставляются в письменном виде. 
Обучающимся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:  

- предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым дисциплинам; 

- разрешается использование собственных компьютерных средств; 
- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность консульта-

ций посредством электронной почты и программы Skype.  
 

11.2 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. 

1 Этические нормативы психо-
лого-педагогической диагно-

стики 

 2  круглый стол 

2 Организация психолого-педаго-
гического исследования 

 2  работа в малых груп-
пах 

3 Психодиагностика личности и 

межличностных отношений 

 2  имитационное моде-

лирование 

4 Концептуальные и технологи-
ческие основы психолого-педа-

гогического изучения детей с 
нарушениями в развитии 

 2  работа в малых груп-
пах 

5 Виды тестов и формы тестовых 
заданий 

 2  имитационное моде-
лирование 

6 Подготовка к тестированию, 

проведение тестирования и ин-
терпретация результатов 

 2  организационно-дея-

тельностная игра 



7 Контрольно-измерительные ма-

териалы и интерпретация ре-
зультатов тестирования 

 2  работа в малых груп-

пах 

8 Единый государственный экза-

мен как средство итогового 
контроля знаний, умений, навы-
ков учащихся 

 2  имитационное моде-

лирование 

9 Технология мониторинговой 

деятельности в школе 

 2  круглый стол 

 ИТОГО по дисциплине:  18   

 
Составители:  

Милинис О.А., д-р пед.наук, доцент, профессор кафедры педагогики; 
Серёгина О.С., канд.пед.наук, доцент, зав.кафедрой педагогики 

 
 

 
 


