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Владивосток 2023 



Перечень форм оценивания, применяемых на различных этапах 

формирования компетенций в ходе освоения дисциплины 

«Педагогика» 
 

№ 

п/ 

п 

Контролируемые 

разделы/темы 

дисциплины 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты 

обучения 

Оценочные средства * 

текущий 

контроль 
промежу 

точная 

аттестация 

1 Раздел 1. УК-2 Готовность 
к управлению 
коллективом, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знает Морально-

этические 

нормы, правила 

и принципы 

профессиональн

ого врачебного 

поведения, 

права пациента 

и врача, 

основные 

этические 

документы 

международных 

и отечественных 

профессиональн

ых медицинских 

ассоциаций и 

организаций. 

  

Умеет 

Ориентироватьс

я в нормативно-

правовых актах 

о труде, 

применять 

нормы 

трудового 

законодательств

а в конкретных 

практических 

ситуациях. 

Защищать 

гражданские 

права врачей и 

пациентов. 

Выстраивать и 

поддерживать 

рабочие 

отношения с 

членами 

коллектива 

использовать 

методы 

управления, 

организовать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

ответственные 

управленческие 

УО-1, - 

 Общие вопросы 

педагогики 

УО-3, 

УО-4, 
ПР-1, 

 

  ПР-4  



решения в 

условиях 

различных 

мнений и в 

рамках своей 

профессиональн

ой компетенции 

 

Владеет 

 Системам

и управления и 

организации 

труда в 

медицинской 

организации;  

методами 

ведения 

медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях; 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

различий. 

  УК-3 Готовность 
к участию в 
педагогической 

деятельности по 
программам 
среднего и 

высшего 
медицинского 
образования или 

среднего и 
высшего 
фармацевтическог

о образования, а 
также по 
дополнительным 

профессиональны
м программам для 
лиц, имеющих 

среднее 
профессиональное 
или высшее 

образование, в 
порядке, 
установленном 

федеральным 
органом 
исполнительной 

власти, 

Знать 

Цели, 

принципы, 

формы, методы 

обучения и 

воспитания 

 

Уметь 

Отбирать 

адекватные 

целям и 

содержанию 

технологии, 

формы, методы 

и средства 

обучения и 

воспитания  

 

Владеть 

Навыками 

изложения 

теоретического 

материала и 

демонстрации 

практических 

навыков в 

рамках учебного 

процесса по 

программам 

среднего и 

  



осуществляющим 
функции по 
выработке 

государственной 
политики и 
нормативно-

правовому 
регулированию в 
сфере 

здравоохранения 

высшего 

медицинского 

образования, а 

также по 

дополнительны

м 

профессиональн

ым программам 

для лиц, 

имеющих 

среднее 

профессиональн

ое или высшее 

образование 

2 Раздел 2. 

Медицинская 

педагогика 

ПК-9 Готовность к 

формированию у 
населения, 
пациентов и 

членов их семей 
мотивации, 
направленной на 

сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и 

здоровья 
окружающих 

 

Знать основные 

принципы 

сохранения и 
укрепления 

своего здоровья 
и здоровья 
окружающих 

Умеет провести 
просветительск
ую работу 

пациентов и 
членов их семей  
мотивации, 

направленной 
на сохранение и 
укрепление 

своего здоровья 
и здоровья 
окружающих 

Владеет 
навыками 
просветительск

ой работы с 
пациентами и 
членами их 

семей по 
сохранению и 
укреплению 

своего здоровья 
и здоровья 
окружающих 

УО-1 

УО-4, 

ПР-9, 
ПР-10, 

- 

   ПР-11  

 Зачет   - ПР-1 
ПР-11 

   

   

   

   

   

   

   

*Рекомендуемые формы оценочных средств: 



1) собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); доклад, сообщение (УО-3); круглый стол, 
дискуссия,полемика, диспут, дебаты (УО-4); и т.д. 

2) тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6); лабораторная работа (ПР- 

7); портфолио (ПР-8); проект (ПР-9); деловая и/или ролевая игра (ПР-10); кейс-задача 

(ПР-11); рабочая тетрадь(ПР-12) и т.д. 

3) тренажер (ТС-1) и т.д. 



Шкала оценки уровня достижения результатов обучения для текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Педагогика» 
 

 
Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Уровни достижения результатов 
обучения 

 
 

Требования к сформированным 

компетенциям 
Текущая и 

промежуточная 
аттестация 

 

Промежуточная 

аттестация 

100 – 86 Повышенный  
 

«зачтено» / 

«отлично» 

Свободно и уверенно находит достоверные источники информации, оперирует 

предоставленной информацией, отлично владеет навыками анализа и синтеза 

информации, знает все основные методы решения проблем, предусмотренные учебной 

программой, знает типичные ошибки и возможные сложности при решении той или иной 

проблемы и способен выбрать и эффективно применить адекватный метод решения 

конкретной проблемы 

85 – 76 Базовый  
 

«зачтено» / 

«хорошо» 

В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать и синтезировать предложенную информацию, выбрать метод 

решения проблемы и решить ее. Допускает единичные серьезные ошибки в решении 

проблем, испытывает сложности в редко встречающихся или сложных случаях решения 

проблем, не знает типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или 
иной проблемы 

75 – 61 Пороговый 
«зачтено» / 

«удовлетвори- 

телъно» 

Допускает ошибки в определении достоверности источников информации, способен 

правильно решать только типичные, наиболее часто встречающиеся проблемы 

конкретной области (обрабатывать информацию, выбирать метод решения проблемы и 
решать ее) 

60 – 0 Уровень 
не достигнут 

«не зачтено» / 
«неудовлетвори- 
телъно» 

Не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки,неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 
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I. Текущая аттестация по дисциплине «Педагогика» 

Текущая аттестация ординаторов по дисциплине «Педагогика» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных 

мероприятий (реферата, собеседования, презентации, тестирования, решения 

ситуационных задач (кейс-задач)) по оцениванию фактических результатов 

обучения ординаторов и осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же 

или последующих учебных занятиях. 

Опрос может быть фронтальный, индивидуальный и комбинированный. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой, с целью 

вовлечения в активную умственную работу всех обучающихся группы. 

Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы 

побуждать обучающихся к самостоятельной мыслительной деятельности. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы 

обучающихся на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу и 

служит важным учебным средством развития речи, памяти, критического и 

системного мышления обучающихся. 

Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов 

обучающихся. 

Устный опрос как метод контроля знаний, умений и навыков требует 

больших затрат времени, кроме того, по одному и тому же вопросу нельзя 

проверить всех обучающихся. Поэтому в целях рационального 



использования учебного времени может быть проведен комбинированный, 

уплотненный опрос, сочетая устный опрос с письменным. 

Письменный опрос проводится по тематике прошедших занятий. В ходе 

выполнения заданий обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

владений, сформированности компетенции дать развернутые ответы на 

поставленные в задании открытые вопросы и (или) ответить на вопросы закрытого 

типа в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала. 

Вопросы для устного и письменного опроса сопровождаются тщательным 

всесторонним продумыванием содержания вопросов, задач и примеров, которые 

будут предложены, поиском путей активизации деятельности всех обучающихся 

группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной 

обстановки. 

Результаты работы обучающихся фиксируются в ходе проведения учебных 

занятий (активность, полнота ответов, способность поддерживать дискуссию, 

профессиональный язык и др.). 

Описание критериев и шкал оценивания компетенций 

В ходе текущего контроля успеваемости (устный или письменный опрос, 

подготовка и защита реферата, доклад, презентация, тестирование и пр.) при 

ответах на учебных занятиях, а также промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой обучающиеся  оцениваются  по четырёх балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» –   

выставляется   ординатору,   если   он   глубоко усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, 

не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, умеет принять 



Оценка «хорошо» – выставляется ординатору, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, но недостаточно полно раскрывает 

междисциплинарные связи, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, комплексной оценкой предложенной ситуации, 

правильно выбирает тактику действий. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется ординатору, если он имеет 

поверхностные знания программного материала, не усвоил его деталей, допускает 

неточности, оперирует недостаточно правильными формулировками, нарушает 

логическую последовательность в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических задач, испытывает 

затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью 

отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов преподавателя, выбор 

тактики действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих 

вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется ординатору, который не 

знает значительной части программного материала, допускает грубые ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно, не владеет комплексной оценкой ситуации, 

неверно выбирает тактику действий, приводящую к ухудшению ситуации, 

нарушению безопасности пациента. 

В ходе текущего контроля успеваемости (устный или письменный опрос, 

подготовка и защита реферата, доклад, презентация, тестирование и пр.) при 

ответах на учебных занятиях, а также промежуточной аттестации в форме зачета 

обучающиеся оцениваются по двухбалльной шкале: 

Оценка «зачтено» – выставляется ординатору, если он продемонстрировал 

знания программного материала: подробно ответил на теоретические вопросы, 

справился с выполнением заданий и (или) ситуационных задач, предусмотренных 

программой ординатуры, 



ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины (модуля). 

Оценка «не зачтено» – выставляется ординатору, если он имеет пробелы в 

знаниях программного материала: не владеет теоретическим материалом и 

допускает грубые, принципиальные ошибки в выполнении заданий и (или) 

ситуационных задач, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Шкала оценивания (четырехбалльная или двухбалльная), используемая в 

рамках текущего контроля успеваемости определяется преподавателем, исходя из 

целесообразности применения той или иной шкалы. 

Текущий контроль успеваемости в виде устного или письменного 

опроса 

Устный и письменный опрос – наиболее распространенный метод контроля 

знаний обучающихся. 

Устный опрос может проводиться в начале учебного занятия, в таком случае 

он служит не только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению 

нового материала, позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они 

будут знакомиться на этом же или последующих учебных занятиях. 

Опрос может быть фронтальный, индивидуальный и комбинированный. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой, с целью 

вовлечения в активную умственную работу всех обучающихся группы. 

Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы 

побуждать обучающихся к самостоятельной мыслительной деятельности. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы 

обучающихся на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу и 

служит важным учебным средством развития речи, памяти, критического и 

системного мышления обучающихся. 

Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов 

обучающихся. 



Устный опрос как метод контроля знаний, умений и навыков требует 

больших затрат времени, кроме того, по одному и тому же вопросу нельзя 

проверить всех обучающихся. Поэтому в целях рационального использования 

учебного времени может быть проведен комбинированный, уплотненный опрос, 

сочетая устный опрос с письменным. 

Письменный опрос проводится по тематике прошедших занятий. В ходе 

выполнения заданий обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

владений, сформированности компетенции дать развернутые ответы на 

поставленные в задании открытые вопросы и (или) ответить на вопросы закрытого 

типа в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала. 

Вопросы для устного и письменного опроса сопровождаются тщательным 

всесторонним продумыванием содержания вопросов, задач и примеров, которые 

будут предложены, поиском путей активизации деятельности всех обучающихся 

группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной 

обстановки. 

Результаты работы ординаторов фиксируются в ходе проведения учебных 

занятий (активность, полнота ответов, способность поддерживать дискуссию, 

профессиональный язык и др.). 

Текущий контроль успеваемости осуществляются в соответствии с 

Порядком организации и проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся, устанавливающим формы проведения, ее периодичность и систему 

оценок, с которыми необходимо ознакомить обучающихся на первом занятии. 

Инновационные формы учебных занятий: При проведении учебных занятий 

необходимо обеспечить развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, развитие лидерских качеств 

на основе инновационных (интерактивных) 



занятий: групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и 

имитационных моделей, преподавания дисциплин в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей) и т.п. 

 
Оценочные средства для текущего контроля 

1. Вопросы для доклада, сообщения, презентаций 

Педагогика как наука, ее предмет и задачи: 

1. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

2. Связь педагогики с другими науками. 

3. Система непрерывного медицинского образования в России. 

Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса: 

1. Понятие «мировой образовательный процесс». 

2. Факторы, определяющие направление развития мирового 

образовательного процесса. 

3. Тенденции развития мирового образовательного процесса: 

индивидуализация (сущность, характерные черты); интенсификация (сущность, 

методы, форма и средства интенсификации учебного процесса); глобализация 

(сущность, характерные черты формирования единого образовательного 

пространства). 

4. Болонское соглашение о создании общеевропейского академического 

пространства. 

5. Система непрерывного медицинского образования в России. 

Нормативно- правовая основа функционирования системы непрерывного 

медицинского образования. Общая характеристика средств обучения 

6. Понятие системы. Сущность понятия системы образования. 

7. Приоритеты образовательной политики Российской федерации. 



8. Характеристика компонентов в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании». 

9. Принципы государственной политики в области образования. 

10. Понятие «средства обучения», их функции. 

11. Принципы использования средств обучения: учет возрастных и 

психологических особенностей обучающихся; гармоничное использование 

разнообразных средств обучения: традиционных и современных для 

комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение 

человека через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях; учет дидактических целей и принципов дидактики 

(принципа наглядности, доступности и т.д.); сотворчество педагога и 

обучающегося; приоритет правил безопасности в использовании средств 

обучения. 

12. Тенденции развития средств обучения в современном образовании: 

технические средства обучения, мультимедийные средства обучения, Интернет-

ресурсы как средства обучения. Современные образовательные технологии. 

13. Соотношение понятий: технические средства обучения, технология 

обучения, педагогическая технология, воспитательная технология, 

образовательная технология. 

14. Соотношение методики и технологии. Критерии технологичности 

образовательного процесса. 

15. Сущность современных образовательных технологий: модульной, 

контекстной, проблемной организации учебного процесса. 

2. Вопросы для собеседования 

1. Педагогика как наука. Предмет педагогики. Цели и задачи педагогики 

2. Определение базовых категорий педагогики (не менее 5 категорий). 

3. Связь педагогики с другими науками, в том числе с медициной 



4. Основные категории и понятия педагогики Обоснование понятия 

«содержание образования». 

3. Нормативные образовательные документы, отражающие 

содержание образования. Кратко охарактеризовать структуру документов. 

4. Сущность и значение целевого компонента в обучении. 

5. Роль в обучении повторения, углубления и систематизация 

усвоенного материала. 

6. Сущность обучающей функции учебной деятельности, основные пути 

её осуществления. 

7. Сущность развивающей функции учебной деятельности, основные 

пути её осуществления. 

8. Сущность воспитывающей функции учебной деятельности, 

основные пути её осуществления. 

9. Что следует понимать под методами и приёмами обучения? 

10. Дайте характеристику и классификацию активных методов 

обучения. 

12. Педагогический процесс: структура, закономерности, этапы 

13. Методология и методы научного педагогического исследования 

14. Воспитание личности: принципы, цели, задачи, виды 

15. Воспитание личности: методы, формы, воспитание в коллективе 

16. Обучение личности: дидактические принципы, методы обучения 

17. Особенности обучения и воспитания взрослого человека, 

самовоспитание 

18. Развитие личности, генеральные факторы развития, роль каждого из 

факторов 

19. Свойства педагога (по Е.А. Климову), требования к современному 

педагогу, его профессиональной культуре 

20. Педагогические способности (по В.А. Крутецкому). 

21. Структура (три компонента) общения, этапы общения. 



22. Типы общения монологического и диалогического режимов, 

барьеры в общении (в педагогике и медицине). 

23. Коммуникативная культура педагога и врача, требования к речи. 

 

 

3.Текущий контроль успеваемости в виде тестовых заданий 

Оценка теоретических и практических знаний может быть осуществлена с 

помощью тестовых заданий. Тестовые задания могут быть представлены в виде: 

Тестов закрытого типа – задания с выбором правильного ответа. 

Задания закрытого типа могут быть представлены в двух вариантах: 

‒задания, которые имеют один правильный и остальные неправильные 

ответы (задания с выбором одного правильного ответа); 

‒задания с выбором нескольких правильных ответов. 

Тестов открытого типа – задания без готового ответа. 

Задания открытого типа могут быть представлены в трех вариантах: 

‒задания в открытой форме, когда испытуемому во время тестирования ответ 

необходимо вписать самому, в отведенном для этого месте; 

‒задания, где элементам одного множества требуется поставить в 

соответствие элементы другого множества (задания на установление 

соответствия); 

‒задания на установление правильной последовательности вычислений, 

действий, операций, терминов в определениях понятий (задания на установление 

правильной последовательности). 

Если текущий контроль успеваемости, предусматривает тестовые задания, то 

перевод результатов тестирования в четырехбалльную шкалу осуществляется по 

схеме: 

Оценка «Отлично» – 90-100% правильных ответов; 

Оценка «Хорошо» – 80-89% правильных ответов; 

Оценка «Удовлетворительно» – 71-79% правильных ответов; 

Оценка «Неудовлетворительно» – 70% и менее правильных ответов. 



Перевод результатов тестирования в двухбалльную шкалу: 

Оценка «Зачтено» – 71-100% правильных ответов; 

Оценка «Не зачтено» – 70% и менее правильных ответов. 

При работе с тестами ординатору предлагается выбрать один вариант ответа 

из трех – четырех предложенных. Тесты рассчитаны как на индивидуальное, так и 

на коллективное их решение. Они могут быть использованы в процессе и 

аудиторных занятий, и самостоятельной работы. 

 
Тестовые задания по дисциплине «Педагогика» 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИКА» ОЗНАЧАЕТ: 

а) учение об искусстве воспитания человека 

б) научная отрасль, изучающая формирование и развитие человеческой 

личности 

в) наука о воспитании и образовании личности 

г) наука об обучении человека д) наука о личности 

2. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ ОПРЕДЕЛИЛО: а) прогресс 

науки и техники 

б) забота родителей о счастье детей 

в) биологический закон сохранения рода 

г) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду д) 

повышение роли воспитания в общественной жизни 

3. НАУКИ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ: 

а) дидактика, психология, история, философия, педагогика высшей школы 

б) общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 

методики изучения отдельных предметов 

в) педагогика дошкольных учреждений, педагогика высшей школы, 

социология, культурология 

г) общая педагогика, этика, эстетика, возрастная физиология 



д) история педагогики, педагогика высшей школы, теория воспитания, 

школьная гигиена 

4. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОЗНАННОГО И ДЕЙСТВЕННОГО 

ОТНОШЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СВОЕМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ: 

а) чтение лекций 

б) просветительская работа в) всеобщая диспансеризация 

5. К МЕТОДАМ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТНОСЯТ ВСЕ, 

КРОМЕ: 

а) наглядных 

б) комбинированных в) устных 

г) творческих 

6. В РАМКАХ УСТНОГО МЕТОДА ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ: 

а) определенный набор средств и приемов медико-педагогической 

деятельности 

б) лекции 

в) тематические беседы 

7. ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ УСТНОГО МЕТОДА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ ВАЖЕН: 

а) вдумчивый подход к употреблению отдельных медицинских 

выражений и терминов 

б) количество участвующих в беседе 

в) морально-психологический климат в коллективе 

г) понимание аудиторией употребляемых лектором терминологий 

8. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения; б) 

формирование умений и навыков; 



в) содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения; г) 

овладение социокультурным опытом. 

9. ВЕДУЩИМ ПРИНЦИПОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) принцип социального моделирования; 

б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к 

решению новых задач; 

в) принцип личностно — деятельностного подхода; 

г) принцип установления связи между стимулами и реакциями; д) принцип 

упражняемости. 

10. САМЫМ ГЛУБИННЫМ И ПОЛНЫМ УРОВНЕМ 

ОБУЧЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) воспроизведение; б) понимание; 

в) узнавание; г) усвоение. 

11. В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ПЕДАГОГИКИ РАССМАТРИВАЮТ: а) 

образование 

б) обучение в процессы самовоспитания и самообразования. 

12. В КАЧЕСТВЕ ПРЕДМЕТА ПЕДАГОГИКИ РАССМАТРИВАЮТ: а) 

учебно-воспитательный процесс 

б) педагогический процесс 

в) продуктивные модели поведения. 

13. ЦЕЛЬ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЯЗАННА: 

а) с формированием личности будущего врача б) с обучением клинического 

мышления 

в)со становлением компетентности будущего врача. 

14. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: 



а).аналитическая б)прогностическая 

в) проективно-конструктивная г) идеологическая 

 

4. Текущий контроль успеваемости в виде ситуационных задач 

Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной деятельности 

обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к 

анализу реальных ситуаций, требующих не всегда стандартных решений. 

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучающиеся должны определить: есть ли в 

ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. 

На учебных занятиях, как правило, применяются следующие виды ситуаций: 

– Ситуация-проблема – представляет определенное сочетание факторов 

из реальной профессиональной сферы деятельности. Обучающиеся пытаются 

найти решение или пройти к выводу о его невозможности. 

– Ситуация-оценка – описывает положение, вывод из которого в 

определенном смысле уже найден. Обучающиеся проводят критический анализ 

ранее принятых решений, дают мотивированное заключение. 

– Ситуация-иллюстрация – поясняет какую-либо сложную процедуру или 

ситуацию. Ситуация-иллюстрация в меньшей степени стимулирует 

самостоятельность в рассуждениях, так как это примеры, поясняющие излагаемую 

суть представленной ситуации. Хотя и по поводу их может быть сформулирован 

вопрос или согласие, но тогда ситуация-иллюстрация уже переходит в ситуацию-

оценку. 

– Ситуация-упражнение – предусматривает применение уже принятых 

ранее положений и предполагает очевидные и бесспорные решения поставленных 

проблем. Такие ситуации способствуют развитию навыков в обработке или 



обнаружении данных, относящихся к исследуемой проблеме. Они носят в 

основном тренировочный характер, в процессе их решения обучающиеся 

приобрести опыт. 

Контроль знаний через анализ конкретных ситуационных задач в сфере 

профессионально деятельности выстраивается в двух направлениях: 

1. Ролевое разыгрывание конкретной ситуации. В таком случае учебное 

занятие по ее анализу переходит в ролевую игру, так как обучающие заранее 

изучили ситуацию. 

2. Коллективное обсуждение вариантов решения одной и той же ситуации, 

что существенно углубляет опыт обучающихся, каждый из них имеет возможность 

ознакомиться с вариантами решения, послушать и взвесить множество их оценок, 

дополнений, изменений и прийти к собственному решению ситуации. 

Метод анализа конкретных ситуаций стимулирует обучающихся к поиску 

информации в различных источниках, активизирует познавательный интерес, 

усиливает стремление к приобретению теоретических знаний для получения 

ответов на поставленные вопросы. 

Принципы разработки ситуационных задач 

‒ситуационная задача носит ярко выраженный практико-ориентированный 

характер; 

‒для ситуационной задачи берутся темы, которые привлекают внимание 

обучающихся; 

‒ситуационная задача отражает специфику профессиональной сферы 

деятельности, который вызовет профессиональный интерес; 

‒ситуационная задача актуальна и представлена в виде реальной ситуации; 

‒проблема, которая лежит в основе ситуационной задачи понятна 

обучающему; 

‒решение ситуационных задач направлено на выявление уровня знания 

материала и возможности оптимально применить их в процессе решения задачи. 



Решение ситуационных задач может быть представлено в следующих 

вариантах: 

‒решение задач может быть принято устно или письменно, способы задания 

и решения ситуационных задач могут быть различными; 

‒предлагается конкретная ситуация, дается несколько вариантов ответов, 

обучающийся должен выбрать только один – правильный; 

‒предлагается конкретная ситуация, дается список различных действий, и 

обучающийся должен выбрать правильные и неправильные ответы из этого 

списка; 

‒предлагаются 3-4 варианта правильных действий в конкретной ситуации, 

обучающийся должен выстроить эти действия по порядку очередности и 

важности; 

‒предлагается условие задачи без примеров ответов правильных действий, 

обучающийся сам ищет выход из сложившейся ситуации. 

Применение на учебных занятиях ситуационных задач способствует 

развитию у обучающихся аналитических способностей, умения находить и 

эффективно использовать необходимую информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях. Что в свою очередь, обогащает 

субъектный опыт обучающихся в сфере профессиональной деятельности, 

способствует формированию компетенций, способности к творческой 

самостоятельности, повышению познавательной и учебной мотивации. 

Оценки текущего контроля успеваемости фиксируются в ведомости 

текущего контроля успеваемости. 

 
Ситуационные задачи текущего контроля по дисциплине «Педагогика» 

Задача № 1 

При проведении занятий в медицинском университете для ординаторов 

преподаватели при ознакомлении обучаемых со структурой и содержанием новой 

дисциплины подробно рассказывали им о месте дисциплины в 



учебном процессе, о ее роли в практической деятельности, о логике 

изучения дисциплин на протяжении всего курса обучения. Ординаторы, т.о. ясно 

представили себе логику и последовательность изучаемых дисциплин, получили 

представление о конечном результате их обучения. 

Задание: 

1. Какой дидактический принцип был использован? 

2. Что такое дидактические принципы? 

 

 

Задача № 2 

Проверяя письменные тестовые задания по одной из специальных 

дисциплин, преподаватель медицинского вуза заведомо не исправляет ошибок и 

не выставляет оценку в тестовом задании. Он фиксирует оценки обучаемых в 

своем сознании и кладет тестовое задание в одну из стопок – “5”, “4”, “3” или “2”. 

Через несколько минут оценки будут объявлены, а свои ошибки каждый 

обучаемый увидит сам (это предусмотрено), едва только откроет свое тестовое 

контрольное задание. Таким образом, оценка преподавателя дополняется 

самооценкой обучаемых. 

Задание: 

1. Дайте определение педагогической оценки. 

2. Перечислите основные виды педагогических оценок. 

3. Перечислите типы оценок в ситуации опроса. 

4. Какой вид педагогической оценки использует преподаватель? 

Критерии оценки собеседования при решении ситуационных задач: 

- отлично - ответ представлен в виде выступления без опорного 

материала; выступление логично, соответствует требуемой структуре; в ответе 

раскрыта проблематика задачи, сделаны соответствующие выводы; ординатор 

демонстрирует не только знание представленной задачи, но и ориентируется в 

релевантном материале; ординатор демонстрирует способность творчески 

осмысливать изложенный материал; 



- хорошо - при выступлении ординатор прибегает к помощи текста; 

выступление логично и имеет четкую структуру; в ответе раскрыта проблематика 

задачи, сделаны соответствующие выводы; ординатор демонстрирует уверенное 

знание изложенного материала; 

- удовлетворительно - ординатор демонстрирует неспособность логично 

излагать ответ; допускает неточности в структуре представляемого ответа; 

ординатор демонстрирует формальное знание темы; 

- не удовлетворительно - ординатор не смог решить задачу. 

 

Ситуационные задачи 

Зачтено – ординатор нашел решение ситуационной задачи 

Не зачтено – ординатор не нашел решение ситуационной задачи 

Индивидуальное задание 

Формируется индивидуальная задача совместно с ординатором по теме 

занятия 

Критерии оценки 

Зачтено – ординатор выполнил индивидуальное задание 

Не зачтено – ординатор не смог выполнить индивидуальное задание 

Требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

Специальных требований к предоставлению и оформлению результатов 

данной самостоятельной работы нет. 

5. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

реферата 

Реферат – творческая деятельность ординатора, которая воспроизводит в 

своей структуре научно–исследовательскую деятельность по решению 

теоретических и прикладных проблем в определённой отрасли научного знания. В 

силу этого курсовая работа является важнейшей составляющей учебного процесса 

в высшей школе. 



Реферат, являясь моделью научного исследования, представляет собой 

самостоятельную работу, в которой ординатор решает проблему теоретического 

или практического характера, применяя научные принципы и методы данной 

отрасли научного знания. Результат данного научного поиска может обладать не 

только субъективной, но и объективной научной новизной, и поэтому может быть 

представлен для обсуждения научной общественности в виде научного доклада 

или сообщения на научно- практической конференции, а также в виде научной 

статьи. 

Реферат предполагает приобретение навыков построения делового 

сотрудничества, основанного на этических нормах осуществления научной 

деятельности. Целеустремлённость, инициативность, бескорыстный 

познавательный интерес, ответственность за результаты своих действий, 

добросовестность, компетентность – качества личности, характеризующие 

субъекта научно-исследовательской деятельности, соответствующей идеалам и 

нормам современной науки. 

Реферат – это самостоятельная учебная и научно-исследовательская 

деятельность ординатора. Преподаватель оказывает помощь консультативного 

характера и оценивает процесс и результаты деятельности. Он предоставляет 

примерную тематику реферативных работ, уточняет совместно с ординатором 

проблему и тему исследования, помогает спланировать и организовать научно-

исследовательскую деятельность, назначает время и минимальное количество 

консультаций. 

Преподаватель принимает текст реферата на проверку не менее чем за 

десять дней до защиты. 

Традиционно сложилась определенная структура реферата, основными 

элементами которой в порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Задание. 

3. Оглавление. 



4. Перечень условных обозначений, символов и терминов (если в этом 

есть необходимость). 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Библиографический список. 

9. Приложения. 

На титульном листе указываются: учебное заведение, выпускающий 

департамент, автор, преподаватель, тема исследования, место и год выполнения 

реферата. 

Название реферата должно быть по возможности кратким и полностью 

соответствовать ее содержанию. 

В оглавлении (содержании) отражаются названия структурных частей 

реферата и страницы, на которых они находятся. Оглавление целесообразно 

разместить в начале работы на одной странице. 

Наличие развернутого введения – обязательное требование к реферату. 

Несмотря на небольшой объем этой структурной части, его написание вызывает 

значительные затруднения. Однако именно качественно выполненное введение 

является ключом к пониманию всей работы, свидетельствует о профессионализме 

автора. 

Таким образом, введение – очень ответственная часть реферата. Начинаться 

должно введение с обоснования актуальности выбранной темы. В применении к 

реферату понятие «актуальность» имеет одну особенность. От того, как автор 

реферата умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и 

оценивает с точки зрения современности и социальной значимости, характеризует 

его научную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Кроме этого, во введении необходимо вычленить методологическую базу 

реферата, назвать авторов, труды которых составили теоретическую основу 

исследования. Обзор литературы по теме должен показать 



основательное знакомство автора со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, определять главное в современном состоянии изученности темы. 

Во введении отражаются значение и актуальность избранной темы, 

определяются объект и предмет, цель и задачи, хронологические рамки 

исследования. 

Завершается введение изложением общих выводов о научной и практической 

значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности источниками, 

выдвижением гипотезы. 

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 

определяется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 

выдвигаемых положений приводится фактический материал. Автору необходимо 

проявить умение последовательного изложения материала при одновременном его 

анализе. Предпочтение при этом отдается главным фактам, а не мелким деталям. 

Реферат заканчивается заключительной частью, которая так и называется 

«заключение». Как и всякое заключение, эта часть реферата выполняет роль 

вывода, обусловленного логикой проведения исследования, который носит форму 

синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Именно здесь содержится, так называемое, 

«выводное» знание, которое является новым по отношению к исходному знанию. 

Заключение может включать предложения практического характера, тем самым, 

повышая ценность теоретических материалов. 

Итак, в заключении реферата должны быть: 

а) представлены выводы по итогам исследования; 

б) теоретическая и практическая значимость, новизна реферата; 



в) указана возможность применения результатов исследования. 

После заключения принято помещать библиографический список 

использованной литературы. Этот список составляет одну из существенных частей 

реферата и отражает самостоятельную творческую работу автора реферата. 

Список использованных источников помещается в конце работы. Он 

оформляется или в алфавитном порядке (по фамилии автора или названия книги), 

или в порядке появления ссылок в тексте письменной работы. Во всех случаях 

указываются полное название работы, фамилии авторов или редактора издания, 

если в написании книги участвовал коллектив авторов, данные о числе томов, 

название города и издательства, в котором вышла работа, год издания, количество 

страниц. 

Методические рекомендации для подготовки презентаций 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS 

Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для 

создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации 

необходимо обработать информацию собранную при написании реферата. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков 

будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер). 



7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью 

хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 

структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- печатный текст + слайды + раздаточный материал готовятся отдельно; 

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 17-22; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников; 

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с 

собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал 

важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться 

от слайдов, должны быть более информативными. 



Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме; 

г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; 



б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Рецензент должен четко сформулировать замечание и вопросы, 

желательно со ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на 

исследования и фактические данные, которые не учёл автор. 

Рецензент может также указать: обращался ли обучающийся к теме ранее 

(рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и 

есть ли какие-либо предварительные результаты; как ординатор вел работу (план, 

промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного или 

отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя). 

Ординатор представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до 

защиты. Рецензентом является преподаватель. Опыт показывает, что 

целесообразно ознакомить ординатора с рецензией за несколько дней до защиты. 

Оппонентов назначает преподаватель из числа ординаторов. Для устного 

выступления ординатору достаточно 10-20 минут (примерно столько времени 

отвечает по билетам на экзамене). 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 



Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат ординатором не представлен. 

Темы докладов и рефератов 

По дисциплине «Педагогика» - 36 часов самостоятельной работы, в рамках 

этих часов выполняется реферат на одну из предложенных тем. 

1. Всеобщность и доступность высшего образования как 

потребность современного общества. 

2. Европейские традиции образования. Классическая модель высшей 

школы. 

3. Индивидуально-типологические особенности ординаторов как 

фактор адаптации к обучению в Вузе. 

4. Интенсификация обучения и проблемное обучение в вузе. 

5. История высшего образования в России. 

6. Методы обучения в высшей школе. 

7. Особенности психологической культуры и социальный интеллект. 

8. Особенности самоотношения и стиля саморегуляции как факторы 

профессиональной компетентности ординаторов. 

9. Особенности стиля саморегуляции как фактора личностной и 

профессиональной зрелости. 

10. Понятие и критерии профессионализма. 

11. Понятие и сущность педагогических технологий в высшей школе. 

12. Потребности как источник активности учебной деятельности. 

13. Проблема формирования учебных интересов и положительного 

отношения к учебной работе в вузе. 



Критерии оценки самостоятельной работы ординаторов 

Оценивание самостоятельных работ проводится по критериям: 

• полнота и качество выполненных заданий; 

• владение методами и приемами компьютерного моделирования в 

исследуемых вопросах, применение инструментария программных средств; 

• качество оформления отчета, использование правил и стандартов 

оформления текстовых и электронных документов; 

• использование данных отечественной и зарубежной литературы, 

источников Интернет, информации нормативно - правового характера и передовой 

практики; 

• отсутствие фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы. 

При оценке знаний ординаторов учитывается не только объем знаний, но, 

прежде всего, качество усвоения материала, понимание логики учебной 

дисциплины, оцениваются умение свободно, грамотно, логически стройно 

излагать изученное, способность аргументировано защищать собственную точку 

зрения. 

На «отлично» оцениваются ответ по самостоятельным заданиям, в котором 

системно, логично и последовательно изложен материал. 

Оценка «хорошо» предполагает знание материала и способность сделать 

самостоятельные выводы, комментировать излагаемый материал; ответ с 

незначительными недочетами. 

На «удовлетворительно» оценивается усвоение материала, когда ординатор 

недостаточно глубоко изучил некоторые разделы, допускает нечеткие 

формулировки, дает неполные ответы. 

«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда ординатор не знает 

значительной части учебного материала, допускает существенные ошибки; знания 

носят бессистемный характер. 



Критерии оценки реферата 

- 100-86 баллов («отлично») выставляется обучающемуся, если он 

выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и 

зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-

правового характера. Обучающийся знает и владеет навыком самостоятельной 

исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа 

теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

- 85-76 баллов («хорошо») - работа характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 

ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет. 

- 75-61 балл («удовлетворительно») - обучающийся проводит достаточно 

самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; 

понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. 

Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 

ошибок в смысле или содержании проблемы. 

- 60-50 баллов («неудовлетворительно») - если работа представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы. 

Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

«Педагогика» 

Преподавание дисциплины «Педагогика» осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 



Основными формами получения и закрепления знаний по данной 

дисциплине являются занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная 

работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, прохождение 

контроля. 

Изучение дисциплины согласно учебному плану предполагает 

самостоятельную работу обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя 

изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, её 

конспектирование, подготовку к семинарам (практическим занятиям), текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации (зачету). 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине и промежуточная 

аттестация осуществляются в соответствии с Порядком организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и Порядком проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, устанавливающим формы проведения промежуточной 

аттестации, ее периодичность и систему оценок. 

Наличие в Университете электронной информационно-образовательной 

среды, а также электронных образовательных ресурсов позволяет изучать 

дисциплину «Медицинское право» инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Особенности изучения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены 

в Положении об организации получения образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Методические рекомендации преподавателю по организации учебного 

процесса по дисциплине «Педагогика» 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом 

компетентностного подхода к обучению. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор 

средств и способов обучения: 

− рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 



− задания для подготовки к семинарам (практическим занятиям) – 

вопросы для обсуждения и др.; 

− задания для текущего контроля успеваемости (задания для 

самостоятельной работы обучающихся); 

− вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам изучения дисциплины, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций; 

- различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний (опрос); 

- результаты самостоятельной работы. 

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной 

подготовки к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

нужно изучить материалы основной и дополнительной литературы и иные 

источники, рекомендованные в подразделах «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и «Перечень профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем», необходимых для изучения 

дисциплины. 

 
2. Промежуточная аттестация по дисциплине 

«Педагогика» 

Промежуточная аттестация ординаторов по дисциплине «Педагогика» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

 

Оценочные средства для промежуточного контроля (зачет) 

 

При оценке знаний ординаторов промежуточным контролем учитывается 

объем знаний, качество их усвоения, понимание логики учебной дисциплины, 

место каждой темы в курсе. Оцениваются умение свободно, 



грамотно, логически стройно излагать изученное, способность 

аргументировано защищать собственную точку зрения. 

Промежуточная аттестация в форме зачета осуществляется в ходе 

контактной работы обучающегося с преподавателем и проводится в рамках 

аудиторных занятий, как правило, на последнем практическом занятии. 

Критерии выставления оценки ординатору на зачете по дисциплине 

«Педагогика» 
 

Оценка зачета Требования к сформированным компетенциям 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется ординатору, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется ординатору, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на 

поставленные вопросы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
Тестовое задание для промежуточного контроля по дисциплине 

«Педагогика 

Выберите один правильный ответ 

1. Термин «педагогика» происходит от греческих слов: 

А) человек, учить; Б) ребёнок, вести; В) знание, внушать; Г) логика, 

действие. 

2. Основными категориями педагогики являются: 

А) знания, умения, навыки; 

Б) воспитание, развитие, обучение; В) задатки, способности, отношения; 

Г) содержание, формы, средства обучения. 

3. Процесс передачи и присвоения норм и способов действия 

называется: 



А) подражание; Б) обучение; 

В) воспитание; Г) развитие. 

4. Процесс формирования потребностей и ценностей человека, 

воздействие на осмысление им внешних целей и превращения их во 

внутренние называется: 

А) давление; 

Б) воздействие; В) воспитание; Г) обучение. 

5. Процесс становления фундаментальных способностей человека 

называется: 

А) усвоение; Б) развитие; В) адаптация; Г) воспитание. 

6. Процесс, в ходе которого человек присваивает накопленный 

предыдущими поколениями общественно-исторический опыт, называется: 

А) обучение; Б) усвоение; В) признание; Г) адаптация. 

7. Объектом педагогики является: 

А) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений; Б) 

методы, формы и средства обучения и воспитания; 

В) образовательный (или педагогический) процесс; Г) взаимосвязь обучения 

и развития. 

8. Педагогика как наука изучает: 



А) закономерности формирования и развития человека в условиях 

образовательных систем; 

Б) практическую деятельность родителей, педагогов, государственных 

органов и учреждений по обучению, образованию и воспитанию детей и взрослых; 

В) искусство воспитания детей и взрослых; 

Г) взаимосвязь и взаимозависимость средств образования и состояния 

общественной системы. 

9. Одной из основных функций педагогики, предполагающей 

разработку научно-обоснованных рекомендаций целеполагания и стратегий 

обучения, является: 

А) прогностическая; 

Б) проектно-конструктивная; В) аналитическая; 

Г) психологическая. 

10. Одна из основных функция педагогики, предполагающая создание 

новых педагогических технологий, внедрение результатов педагогических 

исследований в практику, называется: 

А) прогностическая; 

Б) проектно-конструктивная; В) аналитическая; 

Г) психологическая. 

11. Одна из основных функция педагогики, предполагающая 

теоретическое изучение, описание, обобщение и интерпретация 

педагогического опыта, называется: 

А) прогностическая; 

Б) проектно-конструктивная; В) аналитическая; 

Г) психологическая. 

12. Воспитание в широком смысле понимают как: 



А) целенаправленное воздействие на сознание, чувства и волю человека, для 

развития профессионально важных качеств; 

Б) специальная деятельность, обеспечивающая формирование у личности 

определённых качеств и свойств; 

В) социальное, целенаправленное создание условий для усвоения новыми 

поколениями общественно-исторического опыта; 

Г) межличностное взаимодействие, имеющее целью формирование ценностей 

и потребностей человека. 

13. Воспитание подчиняется закономерностям и является 

неотъемлемой частью: 

А) педагогического процесса; Б) исторического процесса; В)

 социального процесса; 

Г) научно-теоретического процесса. 

14. Одним из компонентов теории воспитания является: 

А) психологическое качество учащегося; Б) кодекс педагога; 

В) общественный идеал; Г) учебный навык. 

15. Совокупность наиболее общих способов решения воспитательных 

задач и осуществления воспитательного взаимодействия называется: 

А) средство обучения; Б) прием воспитания; В) метод обучения; 

Г) метод воспитания. 

16. К методам воспитания относят следующую группу приемов: 

А) лекция, упражнение, стимулирование; Б) тестирование, 

моделирование; 

В) убеждение, пример, поощрение; 



Г) рассказ, эксперимент, наблюдение. 

17. С точки зрения педагогической науки процесс воспитания должен 

отвечать следующим характеристикам: 

А) прерывистость, многофакторность, полисубъектность; Б) эпизодичность, 

эмоциональность, открытость; 

В) линейность и последовательность; 

Г) целенаправленность, систематичность, длительность. 

18. Соревнование, поощрение и наказание относятся к группе методов, 

называемой: 

А) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

Б) методы воздействия; 

В) методы формирования сознания личности; 

Г) методы стимулирования поведения и деятельности. 

19. Объяснение, увещевание, внушение, диспут, пример относятся к 

группе методов, называемой: 

А) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

Б) методы воздействия; 

В) методы формирования сознания личности; 

Г) методы стимулирования поведения и деятельности. 

20. Упражнение, приучение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации относятся к группе методов, называемой: 

А) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения 

Б) методы воздействия; 

В) методы формирования сознания личности; 

Г) методы стимулирования поведения и деятельности. 

21. К методам самовоспитания не относится: 

А) самооценка; 



Б) самолюбие; В) самоконтроль; 

Г) личные обязательства. 

22. Оценочная процедура, направленная на прояснение ситуации, 

выявление 

истинного уровня воспитанности называется: 

А) анализ поведения; Б) диагностика; 

В) тестирование; Г) анкетирование. 

23. Обучение подчиняется закономерностям и является неотъемлемой 

частью: 

А) педагогического процесса; Б) исторического процесса; В)

 социального процесса; 

Г) психологического процесса. 

24. Основателем дидактики как системы знаний являлся: 

А) Я.А. Коменский; Б) Ф. Дистервег; 

В) П. Флоренский; Г) А.С. Макаренко. 

25. В России второйполовины XIX века целостную дидактическую 

систему создал: 

А) Л.Н. Толстой; Б) К.Д. Ушинский; В) К.Н. Вентцель; 

Г) С.Л. Соловейчик. 

26. Общей дидактической закономерностью является: 

А) форма управления учебным учреждением; Б) характер 

взаимодействия учащихся; 



В) социально-формирующий характер обучения; 

Г) зависимость эффективности обучения от социальной ситуации. 

27. В теории образования научно спроектированную 

последовательность педагогических действий, позволяющих в новых 

условиях воспроизвести запланированный результат, называют: 

А) педагогической технологией; Б) теорией обучения; 

В) педагогической закономерностью; Г) системой обучения. 

28. Причинно-следственные связи между целями, содержанием, 

методами и средствами обучения, с одной стороны, степенью и качеством 

усвоения материала учащимися, с другой, в теории обучения носят названия: 

А) педагогической технологии; Б) теории обучения; 

В) педагогической закономерности; Г) системы обучения. 

29. Принципом обучения является принцип: 

А) неосознанности; Б) дискретности; 

В) систематичности и последовательности; Г) культурности. 

30. К основным организационным формам обучения относится: 

А) коллективная; Б) временная; 

В) пространственная; Г) фронтальная. 

31. К особенностям классно-урочной формы организации обучения 

относится: 

А) разноуровневое обучение; 



Б) руководящая роль учителя; 

В) работа коллектива в соответствии с годовым планом; 

Г) постоянный состав учеников примерно одного возраста. 

32. К активным методам обучения в вузе относится: 

А) решение теоретических задач; 

Б) учебные ролевые и деловые игры; В) лекция-презентация; 

Г) практические работы ординаторов. 

33. Принципом контроля успеваемости учащихся является: 

А) субъективность; Б) креативность; В) объективность; Г) коллективность. 

34. Одно из основных правил тестового контроля знаний: 

А) ответы на одни вопросы не должны давать подсказок в ответах на 

другие; 

Б) вариантов ответов должно быть не менее трех; В) вопрос должен 

содержать основное определение; Г) тестовые задания выполняются 

индивидуально. 

35. К наглядным методам обучения относится: 

А) иллюстрация; 

Б) организация выставки работ учащихся; В) работа с текстом; 

Г) ролевые и деловые игры. 

36. Преимуществом проблемного метода обучения является: 

А) развитие продуктивного мышления; Б) сплоченность учебного 

коллектива; В) высокий интерес к учебному труду; 

Г) прочные и действенные результаты обучения. 



37. Форма организации обучения, наиболее подходящая для процесса 

тренировки упражнения, проверки усвоения и эффективная для выполнения 

задачи посильного обучения (регулировке темпа и ритма освоения нового в 

ответ на способности и возможности отдельных обучаемых), называется: 

А) фронтальная; 

Б) индивидуальная; В) групповая; 

Г) заочная. 

38. Форма организации обучения, направленная на возникновение 

кооперации и сотрудничества, которые актуализируют обмен мнениями, 

формирование собственной точки зрения ученика, обсуждение пути 

выполнения задания или решения проблемы и пр., называется: 

А) фронтальная; Б) заочная; 

В) индивидуальная; Г) групповая. 

38. Форма организации обучения, основное назначение которой - 

сообщение новой информации всем слушателям одновременно, и 

эффективность которой зависит как от качества изложения материала, 

так и от качества восприятия слушателей, называется: 

А) фронтальная; 

Б) индивидуальная; В) групповая; 

Г) парная. 

39. Невербальные компоненты общения это: 

А) интонация, мимика и пантомимика, дистанция, визуальный контакт; Б) 

дыхание, потоотделение, пульс; 

В) устная и письменная речь; 



Г) вегетативные и соматические реакции; Д) цвет кожных покровов, ширина 

зрачков. 

41. Для того, чтобы сообщение звучало убедительно, оно должно: 

А) не слишком отличаться от мнения слушателей; Б) содержать 

специальную научную терминологию; В) вызывать сильные эмоции, например, 

страх; 

Г) ни один из ответов не верен. 

42. В конфликтной ситуации без достаточного уровня доверия и 

взаимопонимания между сторонами невозможна стратегия: 

А) избегания; 

Б) приспособления; 

В) конкуренции-соперничества; Г) компромисса; 

Д) сотрудничества. 

43. Внимание к человеку и интерес к разговору невербально могут 

быть выражены: 

А) помещенными на бедрах руками; Б) громким, уверенным тоном; 

В) пристальным взглядом, устремленным на собеседника; Г) открытой позой, 

адекватным зрительным контактом. * 

44. К невербальным характеристикам речи относятся: 

А) темп речи; 

Б) цель высказывания; В) пантомимика; 

Г) мимика. 

45. Процесс коммуникации может нарушиться, когда слушающий: 

А) сосредоточивает свое внимание на говорящем; 

Б) отказывается от любых предубеждений в отношении говорящего; В) 

естественен и может задавать любые вопросы; 



Г) показывает говорящему, что тот услышан и понят; Д) дает оценку 

собеседнику и его высказываниям. 

46. Функция общения, состоящая в обмене информацией (передача, 

получение) между общающимися называется: 

А) коммуникативной; Б) перцептивной; 

В) интерактивной; 

Г) когнитивной. 

47. Функция общения, обеспечивающая взаимодействие между 

общающимися, их воздействие друг на друга, организацию взаимоотношений 

между ними называется: 

А) коммуникативной; Б) перцептивной; 

В) интерактивной; 

Г) когнитивной. 

48. Дистанция от 40 до 120 см соответствует: 

А) интимному характеру общения; Б) социальному характеру общения; В) 

личному характеру общения; 

Г) публичному характеру общения. 

49. Межличностное общение – это процесс: 

А) взаимодействия двух и более человек с целью установления и 

поддержания отношений, достижения положительного результата совместной 

деятельности; 

Б) общность интересов, проведение времени в парном взаимодействии, обмен 

информацией; 

В) решение проблем в рамках профессионального общения; 

Г) процесс формирования способности и потребности приходить на помощь 

другим людям. 



50. Когда надо понять и объективно отразить ту информацию, которую 

хочет передать Вам собеседник, наиболее эффективно: 

А) активное слушание; Б) пассивное слушание; 

В) эмпатическое слушание; Г) рациональное убеждение. 

 
Примеры кейс задач для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Педагогика» 

Задача № 1 

Пациент стационара, недовольный тем, что ему не назначали лекарство, от 

которого, по его мнению, его состояние улучшается (этот препарат ему назначал 

раньше другой врач), приходит в кабинет к своему лечащему врачу, где в резкой 

агрессивной форме высказывает свое мнение, и не хочет слушать, что в связи с 

сопутствующими заболеваниями желаемый препарат ему противопоказан. 

Вопросы: 

1. Является ли данная ситуация конфликтом? Если да, то, какого типа. 

2. Какова стратегия поведения пациента? 

3. Назовите объект и субъект конфликта. 

4. Какие стратегии в конфликтной ситуации возможны? 

Задача № 2 

Пациенту требуется операция для излечения от тяжелого заболевания. 

Пациент после посещения «Курилки» узнал, что в больнице лежат пациенты с 

рецидивами после аналогичной операции. Он оказался в замешательстве, и решил 

отказаться от операции, сообщив об этом лечащему врачу. Врач, узнав причину 

отказа, пригласил его на беседу с пациентом, излечившимся с помощью данной 

операции. 

Вопросы: 

1. Является ли данная ситуация конфликтом? 



2. Какой стратегией поведения воспользовался врач? 

3. Какое развитие событий Вы предполагаете? 

Задача № 3 

Врач назначает пациенту плановую операцию. Пациент не считает 

целесообразным совершение данной манипуляции, учитывая, что возможным 

последствием операции является потеря трудоспособности или смерть пациента. 

Вопросы: 

1. Какой вид конфликта присутствует? 

2. Какую стратегию поведения лучше выбрать врачу? 

3. Опишите способ разрешения данного конфликта путем 

сотрудничества. 

Задача № 4 

К врачу пришла пациентка К. 65 лет с претензией по поводу выписанных ей 

лекарств, так как она прочла в газете о более эффективных таблетках. На 

претензию доктор грубо возразил, что пациентка не компетентна в данном 

вопросе, а он имеет диплом врача и лучше знает, какие лекарства ей принимать. 

Вопросы: 

1. Кто является субъектом конфликта? 

2. Какой вид конфликта присутствует? 

3. Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал врач? 

Задача № 5 

Пациент Б. 60 лет, обратился к врачу-стоматологу с желанием восстановить 

зубной ряд с помощью ортопедической конструкции. После осмотра и 

обследования врач объяснил пациенту, что конструкцию можно поставить только 

при удалении двух оставшихся зубов. Больной, недовольный предложенным 

вариантом лечения, покидает кабинет. В регистратуре клиники его успокаивают 

и предлагают обратиться к другому 



врачу. Зная о предыдущем конфликте, новый врач предложил пациенту 

другой способ лечения, который устроил пациента. 

Вопросы: 

1. Является ли данная ситуация конфликтом? 

2. Кого можно считать субъектом этого конфликта? 

3. Как бы Вы поступили в подобном случае на месте первого врача? 

Задача № 6 

Молодой провизор, девушка с приятной внешностью, обычно пытается 

настоять на своем, логически убеждая всех в своей правоте, манипулирует 

окружающими и демонстративно игнорирует мнение несогласных с ней. 

Вследствие такого поведения у нее возникают проблемы во взаимодействии с 

коллегами. Коллектив отказывается с ней работать. 

Вопросы: 

1. Является ли данная ситуация конфликтом? К какому виду 

конфликта относится? 

2. Назовите объект и субъект конфликта. 

3. Опишите возможный вариант решения конфликта. 

Задача № 7 

Ординатор жалуется заведующему кафедрой на огромные очереди для 

отработки пропущенного занятия, ссылаясь на то что, по его мнению, система 

приема отработок неверна и не нравится даже преподавателям, вынужденным 

принимать за ограниченное время по 10-15 «отработчиков». Заведующий не 

соглашается, считая такой подход продуктивным для повышения успеваемости 

ординаторов, получивших хотя бы одну такую отработку. 

Вопросы: 

1. Какой вид конфликта присутствует? 

2. Какую стратегию поведения выбрал ординатор? 

3. Как бы Вы поступили в подобной ситуации на месте ординатора? 

Задача № 8 



Ординатор проводил обучение чистке зубов детей 2-го класса. Занятия 

проводились в подгруппах по 10 человек в специально оборудованном помещении 

в школе. После подробного рассказа о правилах чистки зубов и показа 

стоматологом действия на модели большинство детей сразу освоили основные 

приемы правильной чистки зубов. Однако нескольким детям, несмотря на то, что 

они с удовольствием участвовали в занятиях, это не удалось. Когда они пробовали 

сами почистить зубы или показать это на модели, оказалось, что они не запомнили 

движения или выполняли их неправильно. 

Вопросы: 

1. К какому возрастному периоду относятся ученики 2-го класса? Какие 

физиологические и психологические особенности свойственны детям данного 

возраста? 

2. Правильно ли была выбрана групповая форма занятий для детей этой 

возрастной группы? 

3. Предположите, какой ведущий канал восприятия информации (ведущая 

репрезентативная система) у детей, испытывавших трудности в обучении чистке 

зубов. 

4. Какими психодиагностическими методами можно определить ведущую 

репрезентативную систему ребенка? 

5. Какие приемы обучения будут более эффективны с такими детьми? 

Задача № 9 

Преподаватель учебного курса в вузе предлагает ординаторам задания в 

виде тестов на каждом учебном занятии. Результаты этого тестирования 

сообщались ординаторам, и преподаватель предлагал на основе их анализа 

принять новые учебные задачи или взять каждому из ординаторов свой 

дополнительный блок индивидуальной самостоятельной работы. 

Вопросы: 

1. В какой функции преподаватель использовал тестовые задания? 

2. Какой образовательной стратегии придерживается преподаватель? 



3. На каких принципах обучения построен такой образовательный 

процесс? 

4. Участвуют ли ординаторы в контроле своих образовательных 

результатов? Можно ли назвать их ученическую позицию активной? 

5. К какому методическому типу относится этот факт обучения? 

Задача № 10 

Для оповещения населения о режиме своей работы в фойе новой 

поликлиники был вывешен график работы, в котором кроме названия 

специализации и полных ФИО каждого из докторов были даны сведения о 

квалификации и представлены их официальные фотографии. 

Вопросы: 

1. Какую цель преследует такое нововведение? 

2. Какой тенденции обновления как образовательной, так и 

медицинской практики оно соответствует? 

3. Осуществление какой педагогической задачи деятельности врачей 

можно обнаружить в этом факте? 

4. Влияет ли подобный прием на процесс установления отношений врач-

пациент? Каким образом? 



Примерный перечень оценочных средств (ОС) 
 

№ Код Наименование 

оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средствав фонде 

Устный опрос 

1 УО-1 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

2 УО-2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 УО-3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

4 УО-4 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень дискуссионных тем 
для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, 
дебатов 

Письменные работы 

1 ПP-1 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

2 ПP-2 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания 
для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 
по вариантам 

3 ПР-3 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария  соответствующей дисциплины, делать  выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

Тематика эссе 



 

4 ПP-4 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно- 

Темы рефератов 

   исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

 

5 ПP-5 Курсовая работа, 

курсовой проект 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

Темы курсовых работ/проектов, 

планы курсовых 

работ/проектов, методические 

рекомендации по написанию КРи 

КП 

6 ПР-6 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и практического освоения материала 
по определенному разделу 

Комплект заданий для 
лабораторных работ 

7 ПP-7 Конспект Продукт самостоятельной работы обучающегося, отражающий 
основные идеи заслушанной лекции, сообщения и т.д. 

Разделы дисциплины 

8 ПP-8 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах 

Структура портфолио 

9 ПP-9 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умение обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Может выполняться 
в индивидуальном порядке или группой обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

10 ПP-10 Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре 



 

11 ПP-11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Задания для решения кейс- 

задачи 

12 ПP-12 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала 

Образец рабочей тетради 

13 ПP-13 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

6) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Комплект разноуровневых задачи 

заданий 

14 ПP-14 Расчетно- 
графическая работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 
определенной методике для решения задал или заданий по модулю 

или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 
выполнения расчетно- 

графической работы 

15 ПР-15 Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

Технические средства 

1 TC-1 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано 
для контроля приобретенных обучающимся профессиональных 

навыков и умений по управлению конкретным материальным 

объектом 

Комплект заданий для работы 

на тренажере 

 


