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самостоятельная работа 77,5

часов на контроль 34,75

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 15 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 20 20 20 20

Консультации (для студента) 0,5 0,5 0,5 0,5

Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации

0,25 0,25 0,25 0,25

Консультации перед экзаменом 1 1 1 1

В том числе инт. 10 10 10 10

Итого ауд. 30 30 30 30

Кoнтактная рабoта 31,75 31,75 31,75 31,75

Сам. работа 77,5 77,5 77,5 77,5

Часы на контроль 34,75 34,75 34,75 34,75

Итого 144 144 144 144
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
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Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы
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Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели: формирование необходимой базы педагогических знаний, развитие общеучебных и профессиональных 

умений и навыков, личностных качеств, необходимых для педагогической деятельности в современном обществе 

1.2 Задачи: 1. Знает структуру и содержание основных и дополнительных образовательных программ 

2. Умеет осуществлять поиск и подбор нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования 

3. Владеет специальными знаниями в области дошкольной педагогики 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее:

2.2.1 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования

2.2.2 Практикум по решению профессиональных задач в области дошкольного образования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ИД-1.ОПК-2: Знает структуру и содержание основных и дополнительных образовательных программ, принципы их

разработки

Знает структуру и содержание основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ИД-1.ОПК-1: Осуществляет поиск и подбор необходимых нормативно-правовых актов в сфере образования для

профессиональной деятельности

Умеет осуществлять поиск и подбор нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ИД-1.ОПК-8: Обладает специальными научными знаниями в области педагогики

Владеет специальными знаниями в области дошкольной педагогики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код

занятия

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Семестр /

Курс

Часов Компетен-

ции

Литература Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Теоретические основы 

дошкольной педагогики

1.1 Дошкольное детство как 
социокультурный феномен /Лек/

2 2 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.2 Психологические основы 
дошкольного детства /Пр/

2 4 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.3 Дошкольная педагогика как отрасль 
педагогической науки /Лек/

2 2 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0
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1.4 Дошкольная педагогика как отрасль 
педагогической науки /Пр/

2 2 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.5 Методы исследования в дошкольной 
педагогике /Пр/

2 2 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.6 Система дошкольного образования в 
нормативных документах /Лек/

2 2 ИД-1.ОПК-
1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.7 Система дошкольного образования в 
нормативных документах /Пр/

2 4 ИД-1.ОПК-
1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

2

1.8 Образовательные программы 
дошкольного образования /Лек/

2 4 ИД-1.ОПК-
2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.9 Образовательные программы 
дошкольного образования /Пр/

2 4 ИД-1.ОПК-
2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

4 круглый стол

1.10 Классификация педагогических 
технологий в дошкольном 
образовании /Пр/

2 4 ИД-1.ОПК-
2 ИД-

1.ОПК-8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

4

1.11 Дошкольное детство как 
социокультурный феномен /Ср/

2 14 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.12 Психологические основы дошкольного 
детства /Ср/

2 10 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.13 Дошкольная педагогика как отрасль 
педагогической науки /Ср/

2 10 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.14 Система дошкольного образования в 
нормативных документах /Ср/

2 15 ИД-1.ОПК-
1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.15 Образовательные программы 
дошкольного образования /Ср/

2 14 ИД-1.ОПК-
2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.16 Классификация педагогических 
технологий в дошкольном 
образовании /Ср/

2 14,5 ИД-1.ОПК-
8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

Раздел 2. Промежуточная аттестация

(экзамен)

2.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 34,75 ИД-1.ОПК-
2 ИД-

1.ОПК-1
ИД-1.ОПК-

8

0

2.2 Контроль СР /KСРАтт/ 2 0,25 ИД-1.ОПК-
2 ИД-

1.ОПК-1
ИД-1.ОПК-

8

0
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2.3 Контактная работа /KонсЭк/ 2 1 ИД-1.ОПК-
2 ИД-

1.ОПК-1
ИД-1.ОПК-

8

0

Раздел 3. Консультации

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 2 0,5 ИД-1.ОПК-
2 ИД-

1.ОПК-1
ИД-1.ОПК-

8

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по Дошкольной педагогике
1. Детство как социокультурный и педагогический феномен
2. Современные подходы к обучению и воспитанию детей раннего возраста.
3. Авторские педагогические теории раннего образования детей (педагогика Р. Штайнера, М. Монтессори).
4. Система дошкольного образования Ф.Фрёбеля.
5. История открытия первых детских садов в России.
6. Краткая характеристика научных концепций обучения и воспитания детей дошкольного возраста (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Е. Веракса).
7. Психолого-педагогический портрет современного дошкольника (поколение Z)
8. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки (предмет, этапы развития дошкольной педагогики).
9. Развитие дошкольной педагогики в России.
10. Связь дошкольной педагогики с другими науками.
11. Система дошкольного образования в Российской Федерации (система образования в РФ, дошкольного образования, 
деятельность ДОО)
12. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (принципы построения, цели, задачи)
13. Основная образовательная программа дошкольного образования (история, структура, возрастные ступени)
14. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (цель, задачи, принципы 
построения, структура)
15.  Характеристика вариативной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (цель, задачи, принципы
построения, структура)
16. Характеристика вариативной образовательной программы дошкольного образования «Успех» (цель, задачи, принципы 
построения, структура)
17. Характеристика вариативной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» (цель, задачи, принципы 
построения, структура)
18. Преемственность дошкольного и начального  общего образования.
19. Актуальные проблемы современной дошкольной педагогики.
20. Особенности использования педагогических технологий в работе с детьми дошкольного возраста. Классификация 
технологии обучения и воспитания.
21. Особенности использования педагогической технологии «Портфолио» в работе с детьми дошкольного возраста.
22. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Классификация, особенности использования в дошкольном 
возрасте.
23. Технологии проектной деятельности и их использование в работе с детьми дошкольного возраста.
24. Технологии исследовательской деятельности и их использование в работе с детьми дошкольного возраста.
25. Информационно-коммуникационные технологии обучения дошкольников.
26. Технология проблемного обучения и ее использование в работе с детьми дошкольного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс] / Л. В. Коломийченко, Н. А. Зорина, Л. С. Половодова [и др.] ; под 
ред. Л. В. Коломийченко.
2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : учебник для бакалавров: стандарт третьего 
поколения / ред.: А. Г. Гогоберидзе

5.2. Темы письменных работ

1. Составление таблицы «Концепции детского развития»
2. Заполнение таблицы «Этапы становления дошкольной педагогики»
3. Аннотация статей по теме «Актуальные проблемы современной дошкольной педагогики»

Фонд оценочных средств

Формируется отдельным документам в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Гогоберидзе А.Г., 
Солнцева О.В.

Дошкольная педагогика с основами 
методик воспитания и обучения: учебник 
для бакалавров: стандарт третьего 
поколения

Санкт-Петербург: 
Питер, 2015

Л1.2 Коломийченко Л.В., 
Зорина Н.А., 
Половодова [и др.] 
Л.С., Коломийченко 
Л.В.

Основы дошкольной педагогики Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно- 
педагогический 
университет, 2013

http://www.iprbookshop.ru /
32075.html

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного 
образования: учебное пособие

Москва: РосНОУ, 
2012

http://www.iprbookshop.ru /
21320.html

Л2.2 Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. 
Предоставление услуг дошкольного 
образования в образовательных 
организациях разных организационно- 
правовых форм: учебно-методическое 
пособие

Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно- 
педагогический 
университет, 2013

http://www.iprbookshop.ru /
32105

Л2.3 Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами 
педагогической психологии): учебное 
пособие для вузов

Саратов: Вузовское 
образование, 2016

http://www.iprbookshop.ru /
39001

Л2.4 Цибульникова В.Е., 
Леванова Е.А.

Педагогические технологии. 
Здоровьесберегающие технологии в общем
образовании: учебное пособие (с 
практикумом) для студентов 
педагогических вузов

Москва: Московский
педагогический 
государственный 
университет, 2017

http://www.iprbookshop.ru /
75815.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 MS Office

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ

6.3.1.3 MS Windows

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

круглый стол

кейс задачи

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение Основное оснащение

205 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы

Персональные компьютеры. Рабочее место 
преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 
количеству обучающихся)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по подготовке круглого стола

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся,
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позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 
проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является 
сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся 
вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной 
работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.
Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс 
коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на переговорах), 
т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию 
активности, увеличению числа высказываний, возможности личного включения каждого учащегося в обсуждение, 
повышает мотивацию учащихся, включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные 
проявления.
Преподаватель также располагается в общем кругу, как равноправный член группы, что создает менее формальную 
обстановку по сравнению с общепринятой, где он сидит отдельно от учеников они обращены к нему лицом. В классическом 
варианте участники дискуссии адресуют свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель 
сидит среди учеников, обращения членов группы друг к другу становятся более частыми и менее скованными, это также 
способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между педагогами и 
учениками.
Методические указания к подготовке и проведению учебной дискуссии по дисциплине «Психология»
При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто 
познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, 
содержит большой объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и 
упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если 
тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.
Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В первом случае 
проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба
эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и 
взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 
сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, 
как:
- подготовка (информированность и компетентность) магистрантов по предложенной проблеме;
- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми студентами);
- корректность поведения участников;
- умение преподавателя проводить дискуссию.
Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация.
На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед 
преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи:
1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсуждается, что должно дать обсуждение.
2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, выявить в ней нерешенные и 
противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат (решение).
3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий регламент определяется 
продолжительностью практического занятия.
4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых – выступить должен каждый. Кроме того, необходимо:
внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, 
не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не 
поняв позицию.
5. Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. Добиться однозначного 
семантического понимания терминов, понятий и т п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 
понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует 
у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять малопонятные слова, 
систематически пользоваться справочной литературой.
Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, 
который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед 
преподавателем ставятся следующие задачи:
1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участникам.
2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать каждого студента. Выступая со 
своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать
свои предложения.
3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже авторитарности. Следует тактично 
останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное «русло»,
4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной активности одних за счет других, 
соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов.
5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к 
следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или резюме целесообразно делать через 
определенные интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных 
итогов очень полезно поручать студентам, предлагая им временную роль ведущего.
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6. В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу (рефлексия).
Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, 
позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Задачи, которые должен решить 
преподаватель, можно сформулировать следующим образом:
1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить 
сформулированную в начале дискуссии цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить 
результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны.
2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного 
выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений.
3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и
подходов.
4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим познавательное и практическое 
значение.
5. Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех студентов за активную работу, 
выделить тех, кто помог в решении проблемы.
Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело поставленный вопрос (каков вопрос, 
таков и ответ) позволяет получить дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить
дальнейшую тактику проведения дискуссии.
С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы:
1. Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности высказываний, грамматическим 
признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я 
понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет».
2. Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств интересующих нас явлений, 
объектов. Их грамматический признак – наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д.
С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие из нескольких простых. Простой 
вопрос содержит в себе упоминание только об одном объекте, предмете или явлении.
Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно выделить корректные и 
некорректные как с содержательной точки зрения (некорректное использование информации), так и с коммуникативной 
точки зрения (например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так 
называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для того, чтобы сбить с толку 
оппонента, посеять недоверие к его высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар.
С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, активизирующими внимание, активизирующими 
память, развивающими мышление.
В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в себе двусмысленности, на них легко 
дать ясный и точный ответ. Если студент задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 
несколько простых. Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и ошибочными, позитивными (желание
или попытка ответить) и негативными (прямой или косвенный уход от ответа), прямыми и косвенными, односложными и 
многосложными, краткими и развернутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и 
неопределенными (допускающими различное толкование).
Критерии оценивания дискуссии:
Оценка «5» (отлично) ставится, если: магистрант полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 
критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 
информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется 
терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.
Могут быть допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 
один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 
восприятия информации.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 
незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 
сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического
восприятия информации

Кейс задачи − это задачи, позволяющие обучающемуся осваивать интеллектуальные операции: ознакомление − понимание −
применение − анализ – синтез – оценка.
Отличительная особенность ситуационных задач заключается в том, что она имеет ярко выраженную практическую 
направленность, но для её решения необходимы предметные, надпредметные и метапредметные знания. Решение таких 
задач в конечном итоге приведет к развитию мотивации учащихся к познанию окружающего мира, освоению 
социокультурной среды; к актуализации предметных знаний с целью решения личностно - значимых проблем на
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деятельностной основе.
Цель включения кейс задач в образовательный процесс - научить обучающихся:
‒ отбирать информацию;
‒ сортировать ее для решения заданной задачи;
‒ выявлять ключевые проблемы;
‒ искать альтернативные пути решения и оценивать их;
‒ выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т. п.
Кроме того, обучающиеся в процессе решения ситуационной задачи:
‒ развивают коммуникативные навыки;
‒ получают презентационные умения;
‒ формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения;
‒ приобретают экспертные умения и навыки;
‒ учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения ситуационной проблемы;
‒ изменяют мотивацию к обучению.

Методические рекомендации к экзамену
Экзамен - это заключительная форма контроля, целью которой является оценка теоретических знаний и практических 
навыков, способности студентов к мышлению, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 
полученные знания и применять их при решении практических задач.
Основная цель экзаменов - установление действительного знания студентов в соответствии с программой изучаемого курса, 
государственным стандартом и соответствующей профессиограммой.
Порядок проведения экзамена:
1. Получение вопросов к экзамену.
2. Подготовка вопросов к экзамену.
3. Получение вопросов на экзамене.
4. Подготовка на экзамене.
5. Ответ.
6. Выставление и получение оценки. Является важнейшей ступенью экзамена, так как ей проверяются все пять 
предшествующих ступеней.


