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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

 

Недель 14 1/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 10 10 10 10  

Практические 18 18 18 18  

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

Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 

0,15 0,15 0,15 0,15  

В том числе инт. 10 10 10 10  

Итого ауд. 28 28 28 28  

Кoнтактная рабoта 28,65 28,65 28,65 28,65  

Сам. работа 34,5 34,5 34,5 34,5  

Часы на контроль 8,85 8,85 8,85 8,85  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов основ речевой профессиональной культуры. Обеспечить решение проблемы 

формирования коммуникативной компетентности будущего учителя, определить теоретический и практический 

аспекты овладения профессиональной речью.  

1.2 Задачи: - в процессе формирования коммуникативной компетентности будущего учителя необходимо 

пробудить у студентов стремление к постижению и достижению в той или иной степени риторического 

идеала и идеала педагогико-риторического, суть которого обусловлена спецификой педагогического 

речевого общения;  

- вызвать у студентов размышления о сути человеческого общения и общения педагогического, о тех 

нравственных ценностях, которые лежат в основе этого общения, что будет способствовать формированию у 

                     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Педагогическая риторика» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Русский язык», «Литература» в общеобразовательной школе, а 
также дисциплины «Культура речи и деловое общение». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая практика 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ИД-3.ОПК-7: Способен осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме при взаимодействии с 

участниками образовательных отношений 

Ориентируется в различных речевых ситуациях, учитывая кто, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет). 
Способен адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения в профессионально значимых жанрах устной и 
письменной речи, основываясь на принципах эффективного общения; используя риторические приемы, выступать в 
определённой аудитории (с отчётами, докладами, критическими замечаниями и предложениями); вести дискуссию и 
участвовать в ней. Соблюдает нормы речевого этикета в общении с участниками образовательных отношений. 

            

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. 1. Введение в 

риторическую науку 

      

1.1 Риторика как наука /Лек/ 6 2 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

1  

1.2 Основы мастерства публичной речи 
учителя /Лек/ 

6 4 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

2  

1.3 Практические аспекты риторики /Пр/ 6 2 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

2  

1.4 Подготовка в к вопросам 
коллоквиума /Ср/ 

6 4 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  
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 Раздел 2. 2. Педагогическое общение: 

сущность, специфика, функции 

      

2.1 Специфика педагогического общения 
/Лек/ 

6 2 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

2.2 Принципы и законы педагогического 
общения /Пр/ 

6 2 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

2.3 Подготовка к вопросам коллоквиума 
темы 2 /Ср/ 

6 4,5 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 3. 3. Речевая деятельность и 

культура речевого поведения учителя 

      

3.1 Речевая деятельность учителя /Лек/ 6 2 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

3.2 Культура речи учителя /Пр/ 6 4 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

2  

3.3 Речевой этикет /Пр/ 6 2 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

1  

3.4 Подготовка к вопросам коллоквиума 
темы 3 /Ср/ 

6 4 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

3.5 Риторический анализ урока /Ср/ 6 10 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 4. 4. Профессионально 

значимые для учителя речевые 

жанры 

      

4.1 Профессионально значимые для учителя 
жанры устной речи /Пр/ 

6 4 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

4.2 Профессионально значимые для учителя 
жанры письменной речи /Пр/ 

6 4 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

2  

4.3 Подготовка к вопросам коллоквиума 
темы 4 /Ср/ 

6 2 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

4.4 Подготовка доклада (реферата), 
написание характеристики, рецензии, 
отчета /Ср/ 

6 10 ИД-3.ОПК- 
7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 5. Консультации       

5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 6 0,5 ИД-3.ОПК- 
7 

 0  

 Раздел 6. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

6.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 6 8,85 ИД-3.ОПК- 
7 

 0  

6.2 Контактная работа /KСРАтт/ 6 0,15 ИД-3.ОПК- 
7 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Риторика как наука, её предмет и значение. 
2. Педагогическая риторика как разновидность частной риторики. 
3. Педагогическое общение. Сфера обучения как «зона повышенной речевой ответственности». 
4. Риторический канон. 
5. Педагогические стили общения. 
6. Риторический и риторико-педагогический речевой идеал учителя. 
7. Речевая этика в профессиональной деятельности учителя. 
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8. Аксиомы успешного общения. 
9. Барьеры в общении. 
10. Роды и виды ораторской речи. 
11. Устные жанры педагогического общения. 
12. Письменные жанры педагогического общения. 
13. Коммуникативные качества учителя. 
14. Принципы гармонизирующего педагогического общения. 
15. Стратегии и тактики речевого поведения. 
16. Рецензия как профессиональный жанр письменной речи учителя. 
17. Педагогический диалог в различных ситуациях урока. 
18. Композиция публичной речи. 
19.Взаимодействие оратора (учителя) и аудитории (класса). 
20. Понятие об аргументации, виды аргументов. 
21. Выразительность речи (роль тропов и фигур). 
22. Основные этапы подготовки публичного выступления. 
23. Культура спора. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов (докладов) 
 

1. Приветственное слово. 
2. Лекция для родителей. 
3. Доклад реферативного характера. 
4. Доклад как форма устного публичного выступления. 
5. Отчет (устный и письменный) 
6. Отзыв и рецензия. 
7. Речевые модели при объяснении нового материала. 
8. Речевые модели в ситуациях контроля знаний учеников. 
9. Оценочные высказывания в профессиональной деятельности учителя. 
10. Средства диалогизации сообщения. 
11. Беседа с одним или несколькими лицами. 
12. Интервью. 
13. Диспут. 
14. Дискуссия. 
15. Организация и ведение собраний. 
16. Способы позитивного разрешения конфликтов. 
17. Речевой этикет школьного урока. 
18. Выступление и проблемы аудиторного шока. 
19. Невербальное общение. 
20. Критическое выступление. 
21. Поздравительная речь. 
 

Критерии оценки: 
- Оценка «отлично» выставляется студенту, если  его доклад: 
а) соответствует теме и жанру; 
б) есть четкая постановка цели и задач доклада, аргументированность и логичность изложения; 
в) доклад характеризуется научностью и достоверностью полученных результатов, достаточным количеством проработанной 
учебной и научной литературы; 
г) докладчик свободно владеет материалом, показывает глубокое знание темы, приводит собственные примеры, отвечает на 
все вопросы аудитории по докладу. 
д) докладчик проявил навыки ораторского выступления, его речь отличалась достаточно высоким уровнем речевой культуры 
(не было грубых орфоэпических, лексических и др. ошибок). 
- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если его доклад соответствует основным критериям оценки «отлично», но в 
выступлении есть 1-2 недочета и/или незначительные речевые ошибки. 
- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 

5.3. Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

- Тесты 

- Рефераты 
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Михальская А.К. Педагогическая риторика: учебное пособие Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013 

 

Л1.2 Волкова Н.А., 
Новикова О.В., 
Орехова [и др.] Т.И. 

Педагогическая риторика: учебное пособие Горно-Алтайск: БИЦ 
ГАГУ, 2018 

http://elib.gasu.ru/index.ph 
p? 
option=com_abook&view 
=book&id=2764:872&cati 
d=26:philology&Itemid=1 
80 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Введенская Л.А., 
Павлова Л.Г. 

Риторика и культура речи: учебное пособие Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2009 

 

Л2.2 Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие Москва: Флинта, 
2008 

 

Л2.3 Волкова Н.А., 
Камынина Н.Г., 
Новикова [ и др.] 
О.В., Камынина Н.Г. 

Справочник-практикум по культуре 
русской речи: для студентов и школьников 
Республики Алтай 

Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2011 

http://elib.gasu.ru/index.ph 
p? 
option=com_abook&view 
=book&id=574:spravochni 
k-praktikum-po-kulture- 
russkoj- 
rechi&catid=33:russkij- 
yazyk&Itemid=180 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 кейс задания  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

102 А1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютер, проектор, экран настенно-потолочный 
рулонный, ноутбук, ученическая доска, презентационная 
трибуна 

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

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска, кафедра, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук 

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

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска,  кафедра, мультимедийный 
проектор, нетбук 
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308 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска 

202 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Мультимедиапроектор, экран, компьютеры 

     

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

 

Методические указания по подготовке к коллоквиумам 

 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к коллоквиуму на занятии (темы и вопросы к 
коллоквиумам дает преподаватель или можно посмотреть их самостоятельно в рабочей программе дисциплины). Коллоквиум 
– одна из форм учебных занятий  - беседа преподавателя со студентами с целью выяснения и повышения знаний. 
Как правило, коллоквиумы проводятся в виде: 
- опроса или развернутой беседы – обсуждение, основанное на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения 
по тому или иному вопросу, а также задаются дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным участникам 
обсуждения. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 
устно, развернуто, можно обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения коллоквиума на занятии: 
1. Вступительное слово преподавателя – 1-3 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 5-15 мин. 
3. Заключительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
 

Домашнее задание (к каждому коллоквиуму). 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 
обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 
надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в 
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. 
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент 
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в 
лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов 
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, 
студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует 
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к 
сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 
аннотаций и конспектов. 
 

Темы коллоквиумов (семинаров) 
 

Тема 1. Педагогический диалог в различных ситуациях урока 

1. Экстралингвистические и лингвистические предпосылки организации учебного (педагогического) диалога. 
2. Суть и назначение реплик в диалоге. 
3. Цели, которые ставят перед собой собеседники, вступая в диалог. Функциональные типы диалога. 
4. Педагогический диалог в ситуации объяснения нового материала. Структурно-смысловая целостность объяснительного 
учебно-педагогического диалога (структурно-смысловые части: зачин, средняя часть, заключительный этап диалога). 
Композиционные сигналы, участвующие в композиционном членении диалогического текста. 
5. Педагогический диалог в ситуации фронтального опроса. Какие дидактические задачи решаются на этом этапе урока? 
Какие смысловые компоненты включает в себя это этап? 

6. Специфика педагогического диалога в ситуации фронтального опроса. 
 

Тема 2. Педагогический речевой идеал 

1. Как проявляется взаимосвязь этики и риторики в понятии «педагогический речевой идеал»? 

2. Назовите основные принципы педагогического общения, которые непосредственно связаны с понятием «педагогический 
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речевой идеал». 
3. В чем проявляется принцип гармонизирующего педагогического общения в деятельности учителя? 

4. Какую роль играют похвала, порицание, оценка, одобрение в содержании понятия «педагогический речевой идеал»? 

5. В чем заключаются этикетные особенности речи учителя? 

 

Критерии оценки ответа на коллоквиуме: 
- Оценка «отлично» выставляется студенту, если  на коллоквиуме (часть практического занятия) он показал глубокое знание 
вопроса (темы), смог дать четкий, логичный и развернутый ответ, изложенный грамотно; смог привести собственные 
примеры. Если использовал учебную и научную литературу, написал план ответа, тезисы, конспект или подготовил 
реферативное сообщение. 
- Оценка «хорошо» выставляется студенту: 1) если он показал знание вопроса (темы), но не достаточно раскрыл один из 
аспектов; 2) если смог дать достаточно четкий, логичный ответ, но допустил 1-2 неточности в формулировках; 3) привел 
недостаточно собственных примеров; 4) допустил  2-3 речевые ошибки. 
- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 1) если он показал фрагментарное знание вопроса (темы) и не 
достаточно раскрыл его; 2) если ответ местами был не логичным, содержал неточности в формулировках; 3) если не смог 
привести собственные  примеры; 4) допустил  2-4 речевые ошибки. 
 

Методические указания по подготовке конспектов 

 

Конспектирование необходимо при подготовке вопросов коллоквиумов, а также представлено как самостоятельный вид 
работы. 
Письменный конспект  – это  работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и переработка 
текста. 
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого 
нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой,  внимательно прочитать текст параграфа, 
главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. 
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать. 
Основными требованиями  к содержанию конспекта являются полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 
содержание вопроса и логически обоснованная последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не 
только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 
Методика составления текстового конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля конспекта; 
2. Разбить текст  на отдельные смысловые пункты и составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 
словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
 

Конспект может быть представлен также в форме схемы (конспект-схема) или даже в форме таблицы. 
 

Методические рекомендации по подготовке к  зачету 

 

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» завершается сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля 
знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 
закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 
- аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; 
- подготовка к ответу на вопросы преподавателя. 
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. 
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
Зачёт проводится  в устной форме (собеседование) или тестирование в системе Moodle. 
 

 

Задания в тестовой форме – это система заданий специфической формы, определённого содержания, возрастающей 
трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно измерить уровень теоретической подготовленности 
студентов. 
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 
владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 
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ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы. 
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 
объективной. 
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. А 
на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса. 
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 
обучения и самостоятельной работы студентов. 
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы нет 
готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 
соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания. 
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 
формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы: 
- инструкцию; 
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме); 
- варианты ответов; 
- эталон. 
Формы тестовых заданий: 
1. Задания с одним правильным вариантом ответа. 
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 
вариантов ответов, из которых они выбирают один верный. 
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов. 
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 
предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 
следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 
ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов. 
3. Задания на установление соответствия. 
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 
такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 
двух столбцов и составляющие их элементы. 
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. 
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 
тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 
различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 
инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности алгоритмы 
деятельности. 
5. Задания на логическое сравнение. 
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид: 
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»); 
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 
утверждения); 
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.); 
- эталоны ответов. 
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 
- правильность предметного содержания задания; 
- логичность высказывания; 
- правильность формы; 
- краткость; 
- наличие определенного места для ответов; 
- правильность расположения элементов задания; 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
 

Кейс задачи − это задачи, позволяющие обучающемуся осваивать интеллектуальные операции: ознакомление − понимание − 
применение − анализ – синтез – оценка. 
Отличительная особенность кейс 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 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; 
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‒ 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 по подготовке доклада 

Подготовка доклада способствует закреплению и систематизации знаний 

обучающихся, совершенствует познавательный интерес по теме; развивает навык 

самостоятельного, углублённого изучения материала по теме, навыки работы с 

интернет-источником, умение выделять главное; воспитывать самостоятельность, 
ответственность, интерес к изучаемому материалу. 
Преподаватель во время учебных занятий формулирует цель задания, в 

распечатанном или электронном виде выдаёт обучающимся темы сообщений и 

рекомендуемые источники информации, даёт методические рекомендации по 

составлению сообщения, определяет сроки выполнения и объём работы, 
требования к результатам и критерии оценки. 
Доклад представляет собой сжатую информацию, которая носит 

характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд 

на определённую тему. Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объёмом информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый 

вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, может включать элементы наглядности (иллюстрации, презентацию). 
Регламент времени на озвучивание доклада –10-15 минут. 
Последовательность подготовки доклада: 
1. Подберите и изучите литературу по теме. 
2. Составьте план или изобразите структуру сообщения в графическом виде. 
3. Выделите основные понятия. 
4. Введите в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 
5. Оформите текст письменно. 
6. Подготовьте устное выступление с сообщением на учебном занятии. 
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 
Роль преподавателя: 
определить тему и цель ; 
определить место и сроки подготовки; 
оказать консультативную помощь; 
рекомендовать базовую и дополнительную литературу; 
оценить сообщение в контексте занятия. 
Роль обучающегося: 
собрать и изучить литературу по теме; 
составить план или графическую структуру; 
выделить основные понятия; 
ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 
оформить текст письменно (если необходимо); 
оформить презентацию; 
сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 
Требования к оформлению текста 

Общий объем не должен превышать 5 страниц формата А 4, абзац должен 

равняться 1,25 см.Поля страницы: левое -3 см., правое -1,0 см., нижнее 2 см., 
верхнее -2 см. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times 

New Roman, размер шрифта -14 пт. После заголовка, располагаемого посредине 

строки, не ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в 

словах заголовка. Страницы нумеруются в нарастающем порядке. Номера 

страниц ставятся внизу листа по центру, размер шрифта -12 пт Титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется 

 


