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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами достижения

компетенции)

Универсальные компетенции

Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбережен
ие)

УК-6 Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствовани
я на основе
самооценки

УК-6.1 Оценивает свои
ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные,
временные), оптимально их
использует для успешного
выполнения порученного
задания

Владеть приемами
выявления и осознания своих
возможностей, личностных и
профессионально-значимых
качеств с целью их
совершенствования

Знать возможные сферы и
направления
профессиональной
самореализации; приемы и
технологии целеполагания и
целереализации; пути
достижения более высоких
уровней профессионального
и личного развития

Уметь выявлять и
формулировать проблемы
собственного развития,
исходя из этапов
профессионального роста и
требований рынка труда к
специалисту

УК-6.2 Определяет
приоритеты личностного
роста и способы
совершенствования
собственной деятельности на
основе самооценки

Владеть приемами
целеполагания,
планирования, реализации
необходимых видов
деятельности, оценки и
самооценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач

Знать содержание процесса
целеполагания
профессионального и
личностного развития, его
особенности и способы
реализации при решении
профессиональных задач,
исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка
труда
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Уметь формулировать цели
профессионального и
личностного развития,
оценивать свои возможности,
реалистичность и
адекватность намеченных
способов и путей достижения
планируемых целей

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: обязательная часть
Код

компе
тенци

и

Предшествующие
дисциплины

Параллельно осваиваемые
дисциплины Последующие дисциплины

УК-6

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы;
Самоорганизация
профессионального развития

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Вид учебной работы
Всего часов

/ часов в
электронной

форме

2 семестр
часов /
часов в

электронной
форме

Аудиторная контактная работа (всего),
в том числе: 32 32

Лекции 16 16

Практические занятия 16 16

Самостоятельная работа (всего),
в том числе: 40 40

подготовка к зачету 40 40

Итого: час 72 72

Итого: з.е. 2 2

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам),
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий
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№
раздела Наименование раздела дисциплины

Виды учебной
нагрузки и их

трудоемкость, часы

ЛЗ ЛР ПЗ СРС Всего
часов

1 Педагогика и психология 16 0 16 40 72

Итого 16 0 16 40 72

4.1 Содержание лекционных занятий

№
занятия

Наименование
раздела Тема лекции

Содержание лекции
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

2 семестр

1 Педагогика и
психология

Психология профессионального
образования как наука и учебная
дисциплина

Проблемы профессионального
образования. Компоненты
профессионального образования
(становление психологии
профессионального образования,
возрастные особенности субъектов
профессионального образования,
психология деятельности личности
преподавателя, психология
деятельности личности студента).

2

2 Педагогика и
психология

Теории профессионального
развития личности

Классификация методов исследования
в психологии профессионального
образования. Характеристика не-
экспериментальных,
психометрических,
экспериментальных, генетических
методов и методов математической
обработки результатов исследования

2

3 Педагогика и
психология

Основные психологические
концепции обучения

Логико-эволюционный подход,
контекстно-компетентностный подход,
личностный подход, многомерный и
синергетический подходы, личность,
индивид, субъект, деятельность,
действие, операция, мотив, наука.

2

4 Педагогика и
психология

Психологическая структура
профессионально-педагогической
деятельности

Сущность понятия «типология
личности». Виды типологий личности
студента. Типы акцентуаций
характера. Типология по характеру
деятельности – подход к целям и
задачам обучения в вузе и ориентация
на уровень специализации, и характер
профессиональной подготовки.
Типология студентов по ценностным
ориентациям и профессиональной
мотивации. Типология по отношению к
деятельности.

2

5 Педагогика и
психология

Роль высшего образования в
современной цивилизации

Понятие современной цивилизации.
Кризис системы образования.
Образование как инструмент
глобализации. Фундаментализация
высшего образования. Гуманизация и
гуманитаризация – основные пути
реформирования высшего
образования. Сближение западной и
восточной тенденций в образовании.

2
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6 Педагогика и
психология

Формы организации учебного
процесса в высшей школе

Понятие рабочего времени. Виды
рабочего времени и их
характеристика. Трудовая дисциплина:
обязанности работников и
администрации. Правила внутреннего
трудового распорядка. Поощрение за
успехи в работе, взыскания за
нарушения трудовой дисциплины.
Защита трудовых прав работников

2

7 Педагогика и
психология

Социально-профессиональное
воспитание

Сущность методов воспитания и их
классификация Методы формирования
сознания личности. Методы
организации деятельности и
формирования опыта общественного
поведения личности. Методы
стимулирования и мотивации
деятельности и поведения личности.
Методы контроля, самоконтроля и
самооценки в воспитании.

2

8 Педагогика и
психология

Методы исследования в
психологии профессионального
образования

Методы исследования в психологии
профессионального образования.
Понятие методов исследования. Виды
методов и их характеристика.
Классификация методов исследования.

2

Итого за семестр: 16

Итого: 16

4.2 Содержание лабораторных занятий

Учебные занятия не реализуются.

4.3 Содержание практических занятий

№
занятия

Наименование
раздела Тема практического занятия

Содержание практического занятия
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

2 семестр

1 Педагогика и
психология

Теории профессионального
развития личности

Личность преподавателя высшей
школы. 2

2 Педагогика и
психология

Основные психологические
концепции обучения

Гуманно-ориентированные концепции
обучения. 2

3 Педагогика и
психология

Психологическая структура
профессионально-педагогической
деятельности

Структура педагогической
деятельности. Типология студентов по
ценностным ориентациям (ориентация
на образование как на профессию,
желание реализовать себя в
профессии). Типология по
профессиональной мотивации и
отношению к деятельности. Типология
по характеру деятельности. Типология
по особенностям адаптации к учебной
деятельности в вузе.

2

4 Педагогика и
психология

Роль высшего образования в
современной цивилизации

Роль высшего образования в
современной цивилизации 2

5 Педагогика и
психология

Формы организации учебного
процесса в высшей школе

Роль высшего образования в
современной цивилизации.
Становление личности студента.

2
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6 Педагогика и
психология

Социально-профессиональное
воспитание

Проблемы психологии
профессионального становления
личности.

2

7 Педагогика и
психология

Методы исследования в
психологии профессионального
образования

Характеристика экспериментальных,
генетических методов и методов
математической обработки
результатов исследования. Методы
исследования в психологии
профессионального образования

2

8 Педагогика и
психология

Психологическая коррекция
личности студента при выборе
профессии

Классификация, характеристика не-
экспериментальных и
психометрических методов
исследования.

2

Итого за семестр: 16

Итого: 16

4.4. Содержание самостоятельной работы

Наименование раздела
Вид

самостоятельной
работы

Содержание самостоятельной
работы

(перечень дидактических единиц:
рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов

2 семестр
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Педагогика и психология

Самостоятельная
работа с
литературой и
подготовка к
зачёту

Проблемы профессионального
образования. Компоненты
профессионального образования
(становление психологии
профессионального образования,
возрастные особенности субъектов
профессионального образования,
психология деятельности личности
преподавателя, психология
деятельности личности студента).
Классификация методов исследования
в психологии профессионального
образования. Характеристика не-
экспериментальных,
психометрических,
экспериментальных, генетических
методов и методов математической
обработки результатов исследования
Логико-эволюционный подход,
контекстно-компетентностный подход,
личностный подход, многомерный и
синергетический подходы, личность,
индивид, субъект, деятельность,
действие, операция, мотив, наука.
Сущность понятия «типология
личности». Виды типологий личности
студента. Типы акцентуаций
характера. Типология по характеру
деятельности – подход к целям и
задачам обучения в вузе и ориентация
на уровень специализации, и характер
профессиональной подготовки.
Типология студентов по ценностным
ориентациям и профессиональной
мотивации. Типология по отношению к
деятельности. Понятие современной
цивилизации. Кризис системы
образования. Образование как
инструмент глобализации.
Фундаментализация высшего
образования. Гуманизация и
гуманитаризация – основные пути
реформирования высшего
образования. Сближение западной и
восточной тенденций в образовании.
Понятие рабочего времени. Виды
рабочего времени и их
характеристика. Трудовая дисциплина:
обязанности работников и
администрации. Правила внутреннего
трудового распорядка. Поощрение за
успехи в работе, взыскания за
нарушения трудовой дисциплины.
Защита трудовых прав работников
Сущность методов воспитания и их
классификация Методы формирования
сознания личности. Методы
организации деятельности и
формирования опыта общественного
поведения личности. Методы
стимулирования и мотивации
деятельности и поведения личности.
Методы контроля, самоконтроля и
самооценки в воспитании. Методы
исследования в психологии
профессионального образования.
Понятие методов исследования. Виды
методов и их характеристика.
Классификация методов исследования.
Личность преподавателя высшей
школы. Гуманно-ориентированные
концепции обучения. Структура
педагогической деятельности.
Типология студентов по ценностным
ориентациям (ориентация на
образование как на профессию,
желание реализовать себя в
профессии). Типология по
профессиональной мотивации и
отношению к деятельности. Типология
по характеру деятельности. Типология
по особенностям адаптации к учебной
деятельности в вузе. Роль высшего
образования в современной
цивилизации Роль высшего
образования в современной
цивилизации. Становление личности
студента. Проблемы психологии
профессионального становления
личности. Характеристика
экспериментальных, генетических
методов и методов математической
обработки результатов исследования.
Методы исследования в психологии
профессионального образования
Классификация, характеристика не-
экспериментальных и
психометрических методов
исследования.

40
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Итого за семестр: 40

Итого: 40

5. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения по
дисциплине (модулю)

№
п/п Библиографическое описание

Ресурс НТБ
СамГТУ

(ЭБС СамГТУ,
IPRbooks и т.д.)

Основная литература

1
Психология и педагогика высшей школы. Часть 1; Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||20793

Электронный
ресурс

2
Психология и педагогика высшей школы. Часть II; Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||54959

Электронный
ресурс

Дополнительная литература

3
Основы психологии и педагогики. Практикум; ТетраСистемс, 2014.-
Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||28175

Электронный
ресурс

4
Психология и педагогика; Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2012.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||40545

Электронный
ресурс

5
Психология и педагогика; Профобразование, Уральский
федеральный университет, 2019.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||87858

Электронный
ресурс

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование.
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной

ин-формационной образовательной среды университета.

№
п/п Наименование Производитель Способ

распространения

1 Microsoft Windows Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

2 Microsoft Office Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

3 Антивирус Kaspersky Endpoint Security
АО «Лаборатория
Касперского»
(Отечественный)

Лицензионное
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4 LibreOffice
The Document
Foundation
(Зарубежный)

Свободно
распространяемое

5 Adobe Reader Adobe Systems
(Зарубежный)

Свободно
распространяемое

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

№
п/п Наименование Краткое описание Режим доступа

1 Scopus - база данных
рефератов и цитирования http://www.scopus.com/

Зарубежные базы
данных

ограниченного
доступа

2 Электронно-библиотечная
система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

3 Электронная библиотека
изданий СамГТУ http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

4 Научная электронная
библиотека http://elibrary.ru/ Pесурсы открытого

доступа

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

Помещение оснащено:
проектор Beng MW 529, моноблок MSI PRO 16T 7M-045RU (9s6-а61611-045), экран;
имеется выход в сеть Интернет;  с  доступом в электронную информационно-образовательную среду
СамГТУ;
учебная мебель: 22 стола, 44 стула; стол и стул для преподавателя, кафедра, доска аудиторная.

Практические занятия
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (аудитория для практических и

семинарских занятий).
Помещение оснащено:
учебная мебель: 11 столов, 22 стула; стол и стул для преподавателя, доска аудиторная.

Самостоятельная работа
Помещение для самостоятельной работы – учебная аудитория для курсового проектирования

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций.
Аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и с
доступом в электронную информационно- образовательную среду СамГТУ.
Оборудование: 3 компьютера с выходом в сеть Интернет.
Специализированная мебель:3 компьютерных стола, 3 стула.

9. Методические материалы

http://www.scopus.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://elibrary.ru/
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Методические рекомендации при работе на лекции
До лекции студент должен просмотреть учебно-методическую и научную литературу по теме

лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции.
Перед  началом лекции  обучающимся  сообщается  тема  лекции,  план,  вопросы,  подлежащие

рассмотрению,  доводятся  основные  литературные  источники.  Весь  учебный материал,  сообщаемый
преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан,
осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного
материала,  полезно мысленно установить его связь с  ранее изученным. Следя за техникой чтения
лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), необходимо вслед за
преподавателем уметь выделять основные категории, законы и определять их содержание, проблемы,
предполагать их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, можно
значительно  облегчить  себе  понимание  учебного  материала,  его  конспектирование  и  дальнейшее
изучение.

Конспектирование  лекции  позволяет  обработать,  систематизировать  и  лучше  сохранить
полученную  информацию  с  тем,  чтобы  в  будущем  можно  было  восстановить  в  памяти  основные,
содержательные моменты. Типичная ошибка, совершаемая обучающимся, дословное конспектирование
речи преподавателя. Как правило, при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание,
анализ и синтез информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и
выводы, необходимо сокращать текст, строить его таким образом, чтобы потом можно было легко в нем
разобраться. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно будет делать пометки
из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие  особую важность  тех  или  иных  теоретических  положений.  С  окончанием  лекции
работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места,
проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и т.п. с тем, чтобы конспект мог быть
использован в процессе подготовки к практическим занятиям, зачету, экзамену. Конспект лекции –
незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы.

Методические рекомендации при подготовке и работе на практическом
занятии

Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических умений и
приобретения навыков в решении профессиональных задач.

Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:
ознакомление  с  планом  практического  занятия,  который  отражает  содержание1.

предложенной темы;
проработка конспекта лекции;2.
чтение рекомендованной литературы;3.
подготовка ответов на вопросы плана практического занятия;4.
выполнение тестовых заданий, задач и др.5.

Подготовка обучающегося к практическому занятию производится по вопросам, разработанным
для  каждой  темы  практических  занятий  и  (или)  лекций.  В  процессе  подготовки  к  практическим
занятиям,  необходимо  обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изучение  рекомендованной
литературы.

Работа студентов во время практического занятия осуществляется на основе заданий, которые
выдаются обучающимся в начале или во время занятия.  На практических занятиях приветствуется
активное  участие  в  обсуждении  конкретных  ситуаций,  способность  на  основе  полученных  знаний
находить  наиболее  эффективные  решения  поставленных  проблем,  уметь  находить  полезный
дополнительный материал  по  тематике  занятий.  Обучающимся  необходимо обращать  внимание  на
основные понятия, алгоритмы, определять практическую значимость рассматриваемых вопросов.  На
практических занятиях обучающиеся должны уметь выполнить расчет по заданным параметрам или
выработать  определенные  решения  по  обозначенной  проблеме.  Задания  могут  быть  групповые  и
индивидуальные. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей занятия, общей подготовки
обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся алгоритм решения или первое действие,
или  указать  общее  направление  рассуждений.  Полученные результаты обсуждаются  с  позиций  их
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адекватности или эффективности в рассмотренной ситуации.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  ориентируется  на  активные  методы

овладения  знаниями,  развитие  творческих  способностей,  переход  от  поточного  к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающегося.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных  знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала
изучения курса.

Самостоятельная работа реализуется:
непосредственно в процессе аудиторных занятий;
на лекциях, практических занятиях;
в контакте с преподавателем вне рамок расписания;
на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических

задач.
Эффективным  средством  осуществления  обучающимся  самостоятельной  работы  является

электронная  информационно-образовательная  среда  университета,  которая  обеспечивает  доступ  к
учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к  изданиям  электронных
библиотечных систем.

10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в приложении № 1.
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
Б1.О.01.03 «Педагогика и психология»

Фонд оценочных средств
по дисциплине

Б1.О.01.03 «Педагогика и психология»

Код и направление подготовки
(специальность)

13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника

Направленность (профиль) Цифровая трансформация и управление
проектами в электроэнергетике

Квалификация Магистр
Форма обучения Очная
Год начала подготовки 2023

Институт / факультет Кафедры филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г.
Новокуйбышевске

Выпускающая кафедра
кафедра "Электроэнергетика,
электротехника и автоматизация
технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП)

Кафедра-разработчик кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-
ЭиМ)

Объем дисциплины, ч. / з.е. 72 / 2
Форма контроля (промежуточная
аттестация) Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами достижения

компетенции)

Универсальные компетенции

Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбережен
ие)

УК-6 Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствовани
я на основе
самооценки

УК-6.1 Оценивает свои
ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные,
временные), оптимально их
использует для успешного
выполнения порученного
задания

Владеть приемами
выявления и осознания своих
возможностей, личностных и
профессионально-значимых
качеств с целью их
совершенствования

Знать возможные сферы и
направления
профессиональной
самореализации; приемы и
технологии целеполагания и
целереализации; пути
достижения более высоких
уровней профессионального
и личного развития

Уметь выявлять и
формулировать проблемы
собственного развития,
исходя из этапов
профессионального роста и
требований рынка труда к
специалисту

УК-6.2 Определяет
приоритеты личностного
роста и способы
совершенствования
собственной деятельности на
основе самооценки

Владеть приемами
целеполагания,
планирования, реализации
необходимых видов
деятельности, оценки и
самооценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач

Знать содержание процесса
целеполагания
профессионального и
личностного развития, его
особенности и способы
реализации при решении
профессиональных задач,
исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка
труда
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Уметь формулировать цели
профессионального и
личностного развития,
оценивать свои возможности,
реалистичность и
адекватность намеченных
способов и путей достижения
планируемых целей

Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам
обучения

Код индикатора
достижения
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

Текущий
контроль
успевае
мости

Промежу
точная

аттестац
ия

Педагогика и психология

УК-6.1 Оценивает
свои ресурсы и их
пределы
(личностные,
ситуативные,
временные),
оптимально их
использует для
успешного
выполнения
порученного задания

Знать возможные сферы и направления
профессиональной самореализации; приемы
и технологии целеполагания и
целереализации; пути достижения более
высоких уровней профессионального и
личного развития

Тестовые задания,
вопросы к зачёту Да Да

Владеть приемами выявления и осознания
своих возможностей, личностных и
профессионально-значимых качеств с целью
их совершенствования

Тестовые задания,
вопросы к зачёту Да Да

Уметь выявлять и формулировать проблемы
собственного развития, исходя из этапов
профессионального роста и требований
рынка труда к специалисту

Тестовые задания,
вопросы к зачёту Да Да

УК-6.2 Определяет
приоритеты
личностного роста и
способы
совершенствования
собственной
деятельности на
основе самооценки

Уметь формулировать цели
профессионального и личностного развития,
оценивать свои возможности,
реалистичность и адекватность намеченных
способов и путей достижения планируемых
целей

Тестовые задания,
вопросы к зачёту Да Да

Владеть приемами целеполагания,
планирования, реализации необходимых
видов деятельности, оценки и самооценки
результатов деятельности по решению
профессиональных задач

Тестовые задания,
вопросы к зачёту Да Да

Знать содержание процесса целеполагания
профессионального и личностного развития,
его особенности и способы реализации при
решении профессиональных задач, исходя
из этапов карьерного роста и требований
рынка труда

Тестовые задания,
вопросы к зачёту Да Да



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
3.1. Задания текущего контроля 

 
Перечень заданий текущего контроля и их наименование 

Наименование 
оценочных средств 

Содержание задания 

Эссе 1. Что такое психология высшей школы? 
2. Как Вы представляете содержание дисциплины «Педагогика высшей школы»? 
3. Отличается ли учитель общеобразовательной школы от вузовского преподавателя? 4. 
Если отличается, то чем? 
5. Какие виды деятельности приходится выполнять преподавателю 
6. Как переводится слово «студент»? 
7. Какие формы вузовской педагогики вы знаете? 
8. Изменяется ли личность студента в процессе обучения от первого к последнему курсу? 
9. Как вы понимаете феномен самостоятельной работы? 
10. Какова структура деятельности преподавателя высшей школы? 
11. Происходит ли развитие личности студента на протяжении обучения? 
12. Нужна ли коррекция процессу развития личности студента? 
13. Какие существуют традиционные и инновационные формы организации процесса 
обучения в высшей школе? 
14. Какие существуют теории обучения в высшей школе в отечественной и зарубежной 
педагогике? 
15. Перечислить гуманно-ориентированные теории обучения и дать им характеристику. 
16. Каковы педагогические технологии, используемые в высшей школе? 

 

Вопросы тестирования 
 
1 Метод педагогического исследования, который позволяет проверить эффективность выбранной 
технологии или методики, называется: 
а) психолого-педагогическое наблюдение; 
б) анкетирование; 
в) педагогическое тестирование; 
г) педагогический эксперимент; 
д) методы математической обработки 
 
2 Под термином «объективный характер целей воспитания» понимается соответствие этих целей 
сложившимся представлениям общества: 
а) физических возможностях человека; 
б) об интересах группы людей, обладающих властью; 
в) об общих интересах детей, воспитателей и родителей; 
г) об идеале человека и нравственно-правовых требованиях социума к нему 
 
3. Существует ли направление воспитательной деятельности, которое нацелено на формирование у 
учащихся демократической культуры отношений, правового самосознания, любви к Родине? 
да, это – нравственное воспитание; 
да, это – гражданско-патриотическое воспитание; 
нет, на формирование этих качеств личности не делается акцент; 
нет, эти качества формируются у человека автоматически, в процессе трудовой деятельности 
 
4. Целесообразно ли преподавателю специально содействовать развитию у учащихся потребностей в 
прекрасном; реализации их индивидуальных задатков и способности к художественно-творческим видам 
деятельности? 
а) да, целесообразно в рамках художественно-эстетического воспитания; 
б) нет, это задачи только семейного воспитания; 
в) нет, это врожденные качества и трудно повлиять на их развитие воспитанием; 
г) да, это задача деятельности преподавателей, которые преподают предметы, связанные с искусством 
 
5. Каковы основные направления и особенности развития системы образования в современных 
условиях? 
) приоритет потребностей общества и социального заказа на развитие образовательной сферы; 
б) обеспечение условий для непрерывного образования; 
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в) переход к массовому высшему образованию; 
г) учет образовательных потребностей человека; 
д) ориентация на «среднего ученика»; 
е) ориентация на усложнение программ обучения; 
ж) переход к массовому среднему образованию; 
з) ориентация на развитие в большей мере памяти учащегося, приобретение им «ба-гажа готовых 
знаний»; 
и) усиление дифференциации содержания основного и дополнительного образования; 
к) направленность на эффективное развитие личности обучающегося 
 
6. Кто впервые ввел в теорию обучения термин дидактика (укажите 2 фамилии)? 
а) Гербарт; 
б) Ратке; 
в) Песталоцци; 
г) Коменский 
 
7. Дидактика – это научная область (часть педагогики), которая изучает и исследует: 
а) проблемы формирования мировоззрения и форм поведения; 
б) проблемы образования и обучения; 
в) возрастные особенности учащихся; 
г) проблемы усвоения опыта предыдущих поколений 
 
8. Объектом дидактики выступают: 
а) теория и практика обучения; 
б) принципы и закономерности обучения; 
в) содержание образования конкретному учебному предмету; 
г) трудности усвоения учебного материала по конкретной дисциплине 
 
9. Расположите в прядке убывания виды деятельности, которые обеспечивают наиболее прочное 
запоминание учебного материала: 
а) говорение, беседа, дискуссия; 
б) наблюдение (зрительное, слуховое); 
в) работа по образцам; 
г) исследование, творческая деятельность 
 
10. Из нижеприведенного ряда понятий выберите методы обучения: 
а) объяснение; 
б) поиск; 
в) исследование; 
г) частично-поисковый; 
д) запоминание; 
ж) деловая игра; 
з) рефлексия; 
и) диалог; 
к) проблемная задача; 
л) исследовательский; 
м) рассказ; 
о) анализ 
 
11. Для лекции характерны следующие особенности: 
а) монологический способ подачи учебного материала; 
б) вовлечение учащихся в поток логического мышления; 
в) свободное обсуждение проблемы; 
г) разыгрывание различных ролей; 
д) выполнение заданий с возрастающей степенью сложности; 
е) строгая структура; 
к) большой объем сообщаемой информации; 
л) поочередное высказывание педагогов и консультантов 
 
12. Метод, при котором часть знаний сообщает преподаватель, а часть – студенты добывают 
самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы, называется: 
а) исследовательским; 
б) проблемным изложением; 
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в) частично-поисковым; 
г) объяснительным; 
д) репродуктивным 
 
13. Метод, при котором преподаватель показывает учащимся путь исследования проблемы, излагая ее 
решение от начала до конца и осуществляя различные мыслительные операции, называется: 
а) частично-поисковым; 
б) исследовательским; 
в) объяснительно-иллюстративным; 
г)проблемным изложением; 
д) репродуктивным 
 
14. Выберите из перечисленных понятий принципы воспитания: 
а) научность; 
б) культуросообразность; 
в) сочетание «кнута и пряника»; 
г) гуманизация; 
д) связь теории воспитания с жизнью; 
е) открытость воспитательных процессов; 
ж) обязательность воспитания для всех; 
з) вариативность содержания и методов воспитательной деятельности; 
к) опора на потребности и интересы педагога; 
л) наказание 
 
15. Расположите в необходимой последовательности этапы формирования гражданской культуры 
личности: 
а) формирование гражданских и нравственных идеалов 
б) формирование первичных знаний об идеологии белорусского государства 
в) приобретение первичных знаний о семье, своем крае, государственных символах 
г) участие в различных формах общественно-полезной, туристско-краеведческой деятельности 
д) формирование гражданской зрелости 
е) воспитание гордости за историю своего села, города, страны 
ж) осознание гражданской ответственности 
з) осознание социальной действительности и своего положения в обществе 
 
16. Выполните следующие задания: 
1) Назовите и раскройте содержание функций педагогики. 
2) В чём заключается суть образования как социального феномена? 
3) Раскройте суть образования как педагогического процесса. 
4) Перечислите и раскройте основные категории педагогики. 
5) Раскройте содержание таких педагогических концепций как концепция непрерывного образования, 
концепция интеграции, концепция технологизации. 
6) Сформулируйте основные принципы государственной политики в области образования. 
7) Перечислите права преподавателей и студентов среднего медицинского учебного заведения. 
 
17.Укажите верный вариант ответа: 
Кто из учёных является автором следующего определения содержания образования: 
Содержание образования – это содержание триединого целостного процесса, характеризующегося: 
усвоением опыта предшествующих поколений, воспитанием типологических качеств личности, 
умственным и физическим развитием человека. 
а) Краевский В.В. 
б) Леднёв В.С. 
в) Сластёнин В.А. 
 
18. Из перечисленных компонентов: 1) формирующий, 2) организаторский, 3) познавательный, 4) 
социальный, 5) проектировочный - компонентами педагогической деятельности являются: 
а) 1, 2 и 4 
б) 2, 3 и 5 
в) 2, 3 и 4 
г) 3, 4 и 5 
 
19. Из предложенных понятий, выберите функции педагогики: 1) объяснительная; 2) теоретическая; 3) 
проективная; 4) преобразовательная; 5) технологическая. 
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а) 1 и 4 
б) 2 и 3 
в) 3 и 5 
г) 2 и 5 
 
20. Допишите понятия: 
1) Педагогика – наука … 
2) Воспитание (в широком значение) – … 
 
21. Установите иерархию следующих определений педагогики, начиная с само-го общего и заканчивая 
самым частным. Проставьте соответствующие цифры на-против определений: 
1) педагогика – искусство воспитателя воздействовать на воспитанника с целью формирования его 
мировоззрения; 
2) педагогика – наука о воспитании; 
3) педагогика – часть общественной культуры; 
4) педагогика – наука о воспитании и обучении подрастающего поколения; 
5) педагогика – наука о проблемах образования и обучения людей; 
 
22. Укажите группу, наиболее полно отражающую основные категории педагогики: 
а) • среда б) • знания в) • воспитание 
• наследственность • умения • обучение 
• воспитание • навыки • образование 
г) • созревание 
• система 
• социализация 
 
23. Исходя из известных Вам тенденций развития общества и воспитания, попробуй-те определить 
перспектива развития наук о человеке. Значение каких наук возрастёт? Ка-кие новые научные 
дисциплины могут появиться? 
 

3.2. Задания промежуточной аттестации 
 
Вопросы к зачёту 

− Место психологии профессионального образования в системе психологических 
наук. 

− Проблемы профессионального образования. 

− Теории профессионального развития личности. 

− Основные психологические концепции обучения. 

− Психологическая коррекция личности студента при выборе профессии. 

− Личность преподавателя высшей школы. 

− Психологическая структура профессионально-педагогической деятельности. 

− Психологическая коррекция личности студента при выборе профессии. 

− Методы исследования в психологии профессионального образования. Методы 
исследования в педагогике высшей школы. 

− Общенаучные и математические методы в педагогике. 

− Роль высшего образования в современной цивилизации. 

− Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

− Структура педагогической деятельности. Личностно-ориентированное 
педагогическое взаимодействие. 

− Теории профессионального развития личности. 

− Основные психологические концепции обучения. 

− Психологическая структура профессионально-педагогической деятельности. 

− Становление личности студента. 

− Проблемы психологии профессионального становления личности. 

− Психологическая коррекция личности студента при выборе профессии. 

− Потребности и мотивы деятельности студента. 
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− Психологические особенности формирования профессионального системного 
мышления. 

− Методы исследования в психологии профессионального образования. 

− Классификация, характеристика неэкспериментальных, психометрических, 
экспериментальных, генетических методов и методов математической обработки 
результатов исследования. 

− Роль высшего образования в современной цивилизации. 

− Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

− Структура педагогической деятельности. 

− Личностно-ориентированное педагогическое взаимодействие. 

− Особенности развития личности студента 

− Технологии профессионального образования. 

− Социально-профессиональное воспитание. 

− Методы воспитания. 

− Методы исследования в педагогике высшей школы. 

− Единое образовательное пространство (Болонская Декларация) 

− Европейское образовательное пространство. 

− Гуманно-ориентированные теории обучения. 
 
 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 
Проведение оценки осуществляется путем сопоставления 

продемонстрированных обучающимся результатов освоения компетенций с заданными 
критериями. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по 
учебной дисциплине установлено пороговое значение показателя, при котором 
принимается положительное решение, констатирующее результаты освоения 
дисциплины. 
 

4.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 
 

Наименование 
раздела 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости / 
формы 

промежуточной 
аттестации 

Объекты оценивания 

Вид занятия / 
наименование 

оценочных 
средств 

Форма 
проведения 

оценки 

Педагогика и 
психология 

Текущий 
контроль 

Психология 
профессионального 
образования как наука и 
учебная дисциплина. 
Теории профессионального 
развития личности. 
Основные психологические 
концепции обучения. 
Психологическая структура 
профессионально-
педагогической деятельности. 
Роль высшего образования в 
современной цивилизации. 
Формы организации учебного 
процесса в высшей школе. 
Социально-профессиональное 
воспитание. 
Методы исследования в 
психологии профессионального 
образования. 
Психологическая коррекция 
личности студента при выборе 
профессии. 

ЛЗ  Устная 

Педагогика и 
психология 

Текущий 
контроль 

Психология 
профессионального 
образования как наука и 
учебная дисциплина. 
Теории профессионального 
развития личности. 
Основные психологические 
концепции обучения. 
Психологическая структура 
профессионально-
педагогической деятельности. 
Роль высшего образования в 
современной цивилизации. 
Формы организации учебного 
процесса в высшей школе. 
Социально-профессиональное 
воспитание. 
Методы исследования в 
психологии профессионального 
образования. 
Психологическая коррекция 
личности студента при выборе 

ПЗ  ПК 
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Наименование 
раздела 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости / 
формы 

промежуточной 
аттестации 

Объекты оценивания 

Вид занятия / 
наименование 

оценочных 
средств 

Форма 
проведения 

оценки 

профессии. 

Итоговый контроль по 
дисциплине 

Промежуточная 
аттестация 

Обобщенные результаты 
обучения по дисциплине 
теоретических знаний и 
практических навыков 

Вопросы  Письменная 

 
4.2. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах «очень 

высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично» (в случае 
проведения по дисциплине экзамена или зачёта с оценкой) или «зачтено» (в случае 
проведения по дисциплине зачёта); «достаточно высокая», «выше средней», 
соответствующая академической оценке «хорошо» (в случае проведения по дисциплине 
экзамена или зачёта с оценкой) или «зачтено» (в случае проведения по дисциплине 
зачёта); «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно» (в случае проведения по дисциплине экзамена или зачёта с 
оценкой) или «зачтено» (в случае проведения по дисциплине зачёта); «очень низкая», 
соответствующая академической оценке «неудовлетворительно» (в случае проведения 
по дисциплине экзамена или зачёта с оценкой) или «не зачтено» (в случае проведения 
по дисциплине зачёта). 

 
Текущий контроль 

№ 
п/п 

Виды работ 

Критерии оценивания 

Отсутствует 
компетенция 

Базовый 
уровень 

освоения 
компетенции 

Повышенный 
уровень 

освоения 
компетенции 

Продвинутый 
уровень 

освоения 
компетенции 

1.  Работа на лекциях 

Отсутствие 
участия студента 
в работе на 
занятии 

Единичное 
высказывание 

Высказывание 
суждений, 
активное 
участие в работе 
на занятии 

Высказывание 
неординарных 
суждений, 
активное 
участие в работе 
на занятии 

2.  
Работа на практических / 
семинарских занятиях 

Выполнено 
менее 54% 

Выполнено 
выше 54% до 69 
% 

Выполнено от 
70% до 84 % 

Выполнено 
выше 85% 

3.  
Работа на практических 
занятиях, решение общих 
практических задач 

Отсутствие 
участия в 
обсуждении, 
решении, 
неправильное 
решение 

Единичное 
высказывание, 
решение с 
ошибками 

Высказывание 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение с 
отдельными 
замечаниями 

Высказывание 
неординарных 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение без 
ошибок 

4.  

Работа на практических 
занятиях, решение 
индивидуальных 
практических задач 

Отсутствие 
участия в 
обсуждении, 
решении, 
неправильное 
решение 

Единичное 
высказывание, 
решение с 
ошибками 

Высказывание 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение с 
отдельными 
замечаниями 

Высказывание 
неординарных 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение без 
ошибок 
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Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают 
опознаваемую деятельность обучающегося, поддающуюся измерению. 

 

Обобщенные критерии оценивания освоения компетенции 
Не зачтено / не 

удовлетворительно 
Зачтено / 

Удовлетворительно 
Зачтено / Хорошо Зачтено / Отлично 

Отсутствует 
компетенция 

Базовый уровень 
освоения компетенции 

Повышенный уровень 
освоения компетенции 

Продвинутый уровень 
освоения компетенции 

Компетенция не освоена. 
Обучающийся частично 
показывает знания, 
входящие в состав 
компетенции, понимает их 
необходимость, но не 
может их применять. 

Компетенция освоена. 
Обучающийся показывает 
общие знания, входящие в 
состав компетенции, 
имеет представление об 
их применении, умение 
извлекать и использовать 
основную (важную) 
информацию из 
полученных знаний 

Компетенция освоена. 
Обучающийся показывает 
полноту знаний, 
демонстрирует умения и 
навыки решения типовых 
задач. 

Компетенция освоена. 
Обучающийся показывает 
глубокие знания, 
демонстрирует умения и 
навыки решения сложных 
задач, умение принимать 
решения, создавать и 
применять документы, 
связанные с 
профессиональной 
деятельностью; способен 
самостоятельно решать 
проблему/задачу на 
основе изученных 
методов, приемов и 
технологий. 

 
Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучающихся 

по завершении освоения дисциплины. 
Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных 

характеристик сформированности компетенции для обучающегося. 
Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение 
компетенций с учетом личностных характеристик: 

− активное участие в конференциях, конкурсах, круглых столах и т.д. с 
получением зафиксированного положительного результата по вопросам, 
включенным в дисциплину; 

− разработка и реализация проектов с применением компетенций, указанных 
в рабочей программе; 

− демонстрирует умение применять теоретические знания для решения 
практических задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

− выполнение в срок всех поставленных задач. 
 

Шкала критериев оценивания компетенций 
Оценка Содержание 

Не зачтено / не 
удовлетворительно 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не 
выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и 
/или это плагиат. 

Зачтено / 
удовлетворительно 

Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 
предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В 
основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. 

Зачтено / хорошо Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все 
требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий 
раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. 

Зачтено / отлично Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 
выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 
Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, 
структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий 
подход. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических 

(семинарских) и лабораторных занятиях. 
Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего 

контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине 
(модуля). Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество 
выполненной обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля 
успеваемости обучающихся, определяются преподавателем. Выбираемый вид текущего 
контроля обеспечивает наиболее полный и объективный контроль (измерение и 
фиксирование) уровня освоения результатов обучения по дисциплине. 

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит 
консультации. 

Промежуточная аттестация обучающихся является формой контроля результатов 
обучения по дисциплине с целью комплексного определения соответствия уровня и 
качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установленным 
образовательной программой. 

 
 
5. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 
использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 
составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и 
внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды 
самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной 
работы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге 
или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в 
форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения 
предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в 
устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность 
проведения текущего и промежуточного контроля в письменной форме. 

 
Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информации и 

методы их обучения 
Категории обучающихся по 

нозологиям 
Методы обучения 

С нарушениям 
и зрения 

Слепые. Способ 
восприятия 
информации: 
осязательно-
слуховой. 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление 
учебной информации посредством слуха и осязания. 
Могут использоваться при условии, что визуальная информация будет 
адаптирована для лиц с нарушениями 
зрения: 
визуально-кинестетические, предполагающие передачу и восприятие Слабовидящие. 
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Категории обучающихся по 
нозологиям 

Методы обучения 

Способ восприятия 
информации: 
зрительно-
осязательно- 
слуховой 

учебной информации при помощи зрения и осязания; 
аудио-визуальные, основанные на представление учебной 
информации, при которых задействовано зрительное и слуховое 
восприятие; 
аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении 
информации, которая поступает по зрительному, слуховому и 
осязательному каналам восприятие. 

С нарушениям 
и слуха 

Глухие. Способ 
восприятия 
информации: 
зрительно-
осязательный. 

Визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 
восприятие учебной информации при помощи зрения и 
осязания. 
Могут использоваться при условии, что аудиальная информация будет 
адаптирована для лиц с нарушениями слуха: 
аудио-визуальные, основанные на представление учебной 
информации, при которых задействовано зрительное и слуховое 
восприятие; 
аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление 
учебной информации посредством слуха и осязания; 
аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении 
информации, которая поступает по зрительному, слуховому и 
осязательному каналам восприятие. 

Слабослышащие. 
Способ восприятия 
информации: 
зрительно-
осязательно-слуховой 

С нарушениям 
и опорно- 
двигательного 
аппарата 

Способ восприятия 
информации: 
зрительно-
осязательно-слуховой 

− визуально-кинестетические; 
− аудио-визуальные; 
− аудиально-кинестетические; 
− аудио-визуально-кинестетические. 

 
Способы адаптации образовательных ресурсов 
Условные обозначения: 
«+» – образовательный ресурс, не требующий адаптации; 
«АФ» – адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с 
использованием специальных технических средств; 

«АЭ» – альтернативный эквивалент используемого ресурса 

Категории обучающихся по 
нозологиям 

Образовательные ресурсы 

Электронные 

Печатные мультимеди
а 

графические аудио 

текстовые, 
электронны

е аналоги 
печатных 
изданий 

С 
нарушениям
и зрения 

Слепые АФ 

АЭ 
(например, 
создание 

материально
й модели 

графического 
объекта 

(3Dмодели) 

+ 

АЭ 
(например, 

аудио 
описание) 

АЭ 
(например, 
печатный 
материал, 

выполненны
й рельефно-

точечным 
шрифтом 
Л.Брайля) 

Слабовидящие АФ АФ + АФ АФ 

С 
нарушениям
и слуха 

Глухие + + 

АЭ 
(например, 
Текстовое 
описание, 

гиперссылки
) 

+ + 

Слабослышащи
е 

+ + 
АФ 

+ + 

С нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

+ + + + + 
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Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
Категории 

обучающихся 
по нозологиям 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

− устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и 
др.; 
− с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными 
ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет 
острота зрения - графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

− письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, 
эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
− с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными 
ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

− письменная проверка, с использованием специальных технических средств (альтернативных 
средства ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
− устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): 
дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
− с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и 
управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, 
тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы – 
предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др. 

 
Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием 
специальных технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и 
внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного 
контроля для определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. 

 
Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в 
несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который 
является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 


