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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является частью (приложением) к рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине разработан в соответствии с общей частью фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации основной образовательной 

программы, которая устанавливает систему оценивания результатов 

промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

устанавливает формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

1.Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, 

объекты оценивания и виды контроля
 

 Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в 

течение одного семестра (2-го семестра учебного плана очной и заочной форм 

обучения) и разбито на 2 учебных модуля. В каждом модуле предусмотрены 

аудиторные лекционные и практические занятия, а также самостоятельная работа 

студентов. В рамках освоения учебного материала дисциплины формируется 

компоненты компетенций знать, уметь, владеть, указанные в РПД, которые 

выступают в качестве контролируемых результатов обучения  по дисциплине (табл. 

1.1). 

 Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 

владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного 

контроля при изучении теоретического материала,  сдаче отчетов по практическим 

занятиям, защита курсовой работы и экзамена. Виды контроля сведены в таблицу 

1.1. 

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный Итоговый 

С ТО ОПЗ Т 

Курсов

ая 

работа 

Экзамен 

 

Усвоенные  знания 

З.1  знать методы представления и описания 

результатов проектной деятельности в педагогике 

  ОПЗ Т З ТВ 

З.2   знать  методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения педагогического проекта 

  ОПЗ Т З ТВ 

З.3   знать  принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе в педагогике 

  ОПЗ Т З ТВ 

З.4  знать  нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности 

 ТО1 ОПЗ Т З ТВ 

З.5  знать  нормативные документы, 

регламентирующие требования к структуре и 

содержанию основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, а 

также индивидуальных программ 

 ТО1 ОПЗ Т З ТВ 

З.6  знать  перечень и содержание нормативно-

правовых актов и локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих виды документации 

и требования к ее ведению 

 ТО1 ОПЗ Т З ТВ 
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Контролируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный Итоговый 

С ТО ОПЗ Т 

Курсов

ая 

работа 

Экзамен 

 

З.7  знать  организацию образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях 

разного типа и вида 

 ТО2  Т З ТВ 

З.8  знать  требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, СПО и (или) 

ДПП, в том числе к современным учебникам, учебным 

и учебно-методическим пособиям, включая 

электронные, электронным образовательным ресурсам, 

учебно-лабораторному оборудованию, учебным 

тренажерам и иным средствам обучения 

 ТО2  Т З ТВ 

З.9  знать  виды, цели результаты международных 

исследований качества образования 

 ТО2 ОПЗ Т З ТВ 

З.10  знать  способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов, методологический инструментарий 

мониторинга 

 ТО2 ОПЗ Т З ТВ 

З.11  знать  технологию диагностирования 

образовательных результатов, принципы 

диагностирования 

 ТО2 ОПЗ Т З ТВ 

З.12  знать  механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности 

обучающегося, способы преодоления затруднений в 

обучении 

 ТО2 ОПЗ Т З ТВ 

З.13  знать  перечень и основные положения 

нормативно-правовых документов, защищающих 

права лиц с особыми образовательными 

потребностями на доступное и качественное 

образование 

 ТО1 ОПЗ Т З ТВ 

З.14  знать  общие и специфические особенности 

психофизического развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ТО2 ОПЗ Т З ТВ 

З.15  знать  функциональные обязанности в рамках 

своей профессиональной деятельности; взаимосвязь 

своей профессии с другими смежными профессиями 

 ТО2  Т З ТВ 

Освоенные умения 

У.1  уметь формировать план-график реализации 

проекта в целом и план контроля его выполнения  

 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.2  уметь организовывать и координировать работу 

участников проекта 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.3  уметь  обеспечивать работу команды 

необходимыми ресурсами 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.4 уметь  разрабатывать необходимые локальные 

документы в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.5 уметь применять методы и технологию 

проектирования основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ и 

индивидуальных программ 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.6  уметь  владеть методикой и технологией 

проектирования профессиональных образовательных 

программ 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.7  уметь  применять деятельностный подход к 

задачам проектирования в сфере образования 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.8   уметь  разрабатывать программы регулярного   ОПЗ Т З ПЗ 
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Контролируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный Итоговый 

С ТО ОПЗ Т 

Курсов

ая 

работа 

Экзамен 

 

отслеживания результатов освоения образовательной 

программы обучающимися 

У.9  уметь  разрабатывать программы 

целенаправленной деятельности по преодолению 

трудностей в обучении 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.10  уметь  проектировать специальные условия при 

инклюзивном образовании обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.11  уметь  анализировать и осуществлять отбор 

информационных технологий, используемых в 

образовательном процессе 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.12  уметь  организовать деятельность обучающихся 

с особыми образовательными потребностями по 

овладению адаптированной образовательной 

программой 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.13   уметь  проводить оценочные процедуры, 

отвечающие особым образовательным потребностям 

обучающихся 

  ОПЗ Т З ПЗ 

У.14  уметь  организовать совместную деятельность 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с нормально развивающимися 

сверстниками при инклюзивном образовании 

  ОПЗ Т З ПЗ 

Приобретенные владения 

В.1  владеть навыками  представления публично 

результатов педагогического проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на 

научно-практических конференциях, документов 

   Т З ПЗ 

В.2  владеть навыками оптимизации проектирования 

профессиональной деятельности  в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

   Т З ПЗ 

В.3  владеть проектированием основных и 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ и разработкой научно-методического 

обеспечения их реализации 

   Т З ПЗ 

В.4   владеть  участием в разработке научно-

методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ, а также индивидуальных 

программ 

   Т З ПЗ 

В.5  владеть  участием в разработке рабочих программ 

дисциплин и учебных программ 

   Т З ПЗ 

В.6  владеть  организацией проведения 

педагогического мониторинга освоения 

обучающимися образовательной программы уровня 

обучения 

   Т З ПЗ 

В.7  владеть  навыками разработки программ 

целенаправленной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся 

   Т З ПЗ 

В.8  владеть  навыками использования современных 

способов диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникационных 

технологий 

   Т З ПЗ 

В.9  владеть  навыками разработки программных 

материалов педагога (рабочие программы учебных 

дисциплин и др.) учитывающих разные 

образовательные потребности обучающихся, в том 

числе особые образовательные потребности 

   Т З ПЗ 
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Контролируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий Рубежный Итоговый 

С ТО ОПЗ Т 

Курсов

ая 

работа 

Экзамен 

 

обучающихся 

В.10 владеть навыками проведения занятий в 

инклюзивных группах 

   Т З ПЗ 

В.11  владеть навыками проведения оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, итоговая 

диагностика успеваемости) в инклюзивных группах 

   Т З ПЗ 

 

С – собеседование по теме; ТО – коллоквиум (теоретический опрос); ОПЗ – отчет по 

практическому занятию;  З – защита курсовой работы; ТО –теоретический опрос;  Т – 

рубежное тестирование; ТВ – теоретический вопрос  ;ПЗ –практическое задание 

Итоговой оценкой достижения результатов обучения по дисциплине  

является промежуточная аттестация в форме  защиты курсовой работы и экзамена, 

проводимая с учетом результатов текущего и рубежного контроля. 

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания 

результатов обучения 

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, управление процессом формирования 

заданных компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и 

предусматривает оценивание хода освоения  дисциплины. В соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ 

предусмотрены следующие виды и периодичность текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

- входной контроль,  проверка исходного уровня подготовленности 

обучаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной 

дисциплины; 

- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента «знать» 

заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль посещаемости 

лекционных занятий; 

- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных 

компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или 

бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ 

(индивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, 

рефератов, эссе и т.д. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе после 

прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого 

контрольного мероприятия внутри модулей дисциплины; 

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей 

успеваемости не менее одного раза  в семестр по всем дисциплинам для каждого 

направления подготовки (специальности), курса, группы;  

- контроль остаточных знаний. 

2.1. Текущий контроль усвоения материала 

Текущий контроль усвоения материала  в форме собеседования или 
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выборочного теоретического опроса студентов проводится по каждой теме. 

Результаты по 4-балльной шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и 

учитываются в виде интегральной оценки при проведении  промежуточной 

аттестации. 

Теоретический опрос 

Согласно РПД запланировано 2 теоретических опроса по модулю после 

освоения студентами учебных модулей дисциплины. Первый ТО1 по модулю 1 

«Современные тенденции в области программирования образовательной 

деятельности», второй ТО2 – по модулю 2 «Проектирование структуры и 

содержания образовательной программы».  

 

Типовые задания теоретического опроса: 

Модуль 1. 

1. Понятие образовательной программы.  

2. Основные подходы и принципы программирования образовательной 

деятельности.  

3. Условия и факторы, определяющие характер образовательной 

программы.  

4. Нормативно-правовая база образовательной программы.  

5. Специфика образовательных программ по типам и специфике 

организаций.  

6. Проблемы и тенденции, связанные с глобализацией социально-

экономических процессов и складыванием информационного общества.  

7. Проблемы и тенденции складывания рыночных отношений в 

образовании.  

8. Болонский процесс и его влияние на национальное образование.  

Модуль 2 

1. Цели, принципы и результаты образовательных программ.  

2. Содержательные аспекты образовательных программ.  

3. Логистика образовательного процесса.  

4. Контрольно-измерительный аппарат.  

5. Ресурсы образовательной программы.  

6. Методы оценки эффективности.  

7. Современные технологии обучения в высшей школе.  

8. Пассивный, активный и интерактивный образовательный процесс.  

9. Использование дискуссии в обучении, виды и рекомендации по 

организации дискуссии. 

10. Case-study и их применение в образовательной деятельности. 

Принципы разработки кейсов.  

11. Деловая игра: характеристика как образовательной формы, виды и 

специфика образовательного воздействия. 

12. Модерация, учебное проектирование и другие формы образования.  

13. Тренинг и его назначение  

14. Кредитно-зачетные единицы (КЗЕ) в нормировании учебной нагрузки 

при проектировании и освоении ОПОП, учебных дисциплин, модулей, практик. 
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Типовые шкала и критерии оценки результатов теоретического  опроса 

приведены в общей части ФОС образовательной  программы.  

2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, 

освоенных умений и приобретенных владений (табл. 1.1) проводится в форме 

защиты практических занятий и рубежного тестирования. 

2.2.1. Защита практических занятий 

Всего запланировано 16практических занятий. Типовые темы лабораторных 

работ приведены в РПД.  

Защита практического занятия проводится индивидуально каждым 

студентом или группой студентов. Типовые шкала и критерии оценки приведены в 

общей части ФОС образовательной  программы. 

 

2.2.2. Рубежное  тестирование 

Согласно РПД запланировано 2 рубежных тестирования после освоения 

студентами учебных модулей дисциплины.  

Первое  тестирование по модулю 1««Современные тенденции в области 

программирования образовательной деятельности»», второе тестирование по 

модулю 2 - «Проектирование структуры и содержания образовательной 

программы».  

 

Типовые вопросы рубежного тестирования по модулю 1. 

1. Образовательная программа — это …. 

2. Основные общеобразовательные программы — это … 

3. Образовательные программы среднего профессионального образования 

— это … 

4. Образовательные программы высшего образования — это … 

5. Дополнительные общеобразовательные программы — это … 

6. Дополнительные профессиональные программы — это … 

7. Программирование — это … 

8. Календарный учебный график – это …. 

9. Учебный план — это … 

10. Практика - вид учебной деятельности, … 

11. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 

учетом …. 

12. Образовательная логистика – это … 

 

Типовые вопросы рубежного тестирования по модулю 2. 

1. Контрольно-измерительные материалы – это … 

2. Цель предварительного контроля заключается в … 

3. Текущий контроль осуществляется … 

4. Рубежный контроль учебных достижений студентов осуществляется на … 

5. Итоговый контроль проводится … 

6. Ресурсы образовательной системы — это … 

7. К материальным ресурсам относятся: 
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8. К информационным  ресурсам относятся: 

9. К технологическим  ресурсам относятся: 

10. К человеческим  ресурсам относятся: 

11. К финансовым ресурсам относятся: 

12. К временным  ресурсам относятся: 

13. Технология обучения — это … 

14. Пассивный образовательный процесс: … 

15. Активный образовательный процесс: … 

16. Интерактивный образовательный … 

 

Ответы на тестовые вопросы приведены в Приложении 1. 

 

2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам 

текущего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех 

лабораторных работ и положительная интегральная оценка по результатам 

текущего и рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация, согласно РПД, проводится в форме защиты 

курсовой работы и экзамена по дисциплине устно по билетам. Билет содержит 

теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические 

задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для 

контроля уровня приобретенных владений всех заявленных компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных  компетенций. Форма билета представлена в общей части ФОС 

образовательной  программы. 

 

2.3.1. Типовые вопросы и задания для экзамена  по дисциплине 

Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний: 

1. Понятие образовательной программы.  

2. Основные подходы и принципы программирования образовательной 

деятельности.  

3. Условия и факторы, определяющие характер образовательной программы.  

4. Нормативно-правовая база образовательной программы.  

5. Специфика образовательных программ по типам и специфике 

организаций.  

6. Проблемы и тенденции, связанные с глобализацией социально-

экономических процессов и складыванием информационного общества.  

7. Проблемы и тенденции складывания рыночных отношений в 

образовании.  

8. Болонский процесс и его влияние на национальное образование.  

9. Цели, принципы и результаты образовательных программ.  

10. Содержательные аспекты образовательных программ.  

11. Логистика образовательного процесса.  

12. Контрольно-измерительный аппарат.  
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13. Ресурсы образовательной программы.  

14. Методы оценки эффективности.  

15. Современные технологии обучения в высшей школе.  

16. Пассивный, активный и интерактивный образовательный процесс.  

17. Использование дискуссии в обучении, виды и рекомендации по 

организации дискуссии. 

18. Case-study и их применение в образовательной деятельности. 

Принципы разработки кейсов.  

19. Деловая игра: характеристика как образовательной формы, виды и 

специфика образовательного воздействия. 

20. Модерация, учебное проектирование и другие формы образования.  

21. Тренинг и его назначение  

22. Кредитно-зачетные единицы (КЗЕ) в нормировании учебной нагрузки 

при проектировании и освоении ОПОП, учебных дисциплин, модулей, практик. 

Типовые  вопросы и практические задания для контроля освоенных 

умений и владений: 

1. Проблемы и тенденции, связанные со складыванием информационного 

общества – приведите примеры. 

2. Правила формулирования цели программы. Показать взаимосвязь цели 

программы и результатов образования по программе. 

3. Определить финансовое, материально-техническое, кадровое, 

информационное и иное ресурсное обеспечение программы. 

4. Составить перечень мероприятий по осуществлению экспертизы 

качества образовательной программы 

5. Сформулировать факторы, влияющие на содержание образовательной 

программы, и показать примеры такого влияния. 

6. Раскрыть на примерах подходы к проектированию образовательных 

программ. 

 

2.3.2. Шкалы оценивания результатов обучения на  экзамене 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций 

проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во 

время экзамена.  

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче экзамена 

для компонентов знать, уметь и владеть  приведены в общей части ФОС 

образовательной  программы.  

 

2.3.3. Защита курсовой работы 

Примерные  темы курсовых работ: 

1. Историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования. 

2. Проектно-целевой, проектно-модульный и проектно-программный 

подходы к осуществлению проектной деятельности в образовании. 
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3. Нормативно-правовые документы в образовании, регламентирующие 

разработку педагогических проектов в системе  высшего образования. 

4. Нормативно-правовые документы в образовании, регламентирующие 

разработку педагогических проектов в системе  среднего профессионального 

образования. 

5. Нормативно-правовые документы в образовании, регламентирующие 

разработку педагогических проектов в системе  дополнительного образования. 

6. Педагогические проекты в системе профессионального образования. 

7. Педагогические проекты в система высшего образования. 

8. Педагогические проекты в системе дополнительного образования. 

9. Проекты личностного и профессионального становления. 

10. Специфика проектирования лекции в вузе. 

11. Специфика проектирования практических занятий в система 

профессионального образования. 

12. Специфика проектирования научно-исследовательской работы студентов 

в высшей школе. 

13. Организация внутренней и внешней экспертизы педагогического проекта 

в системе высшего образования. 

14. Организация внутренней и внешней экспертизы педагогического проекта 

в системе среднего профессионального образования. 

Типовые шкала и критерии оценки результатов защиты курсовой работы 

приведены в общей части ФОС образовательной программы.  

 

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и 

компетенций 

 3.1. Оценка уровня сформированности компонентов компетенций  

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного 

контроля при экзамене  считается, что полученная оценка за компонент 

проверяемой в билете компетенции обобщается на соответствующий компонент 

всех компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины. 

Типовые критерии и шкалы оценивания уровня сформированности 

компонентов компетенций приведены в общей части ФОС образовательной  

программы. 

3.2.Оценка уровня сформированности компетенций 
Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится 

путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент 

формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля 

в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля 

заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам 

промежуточной аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей 

части ФОС образовательной программы.  

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в форме 

защиты курсовой работы и экзамена  используются типовые критерии, 

приведенные в общей части ФОС образовательной программы. 
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Приложение 1 

Ответы на тестовые вопросы 

 

2.2.2. Рубежное  тестирование 

Согласно РПД запланировано 2 рубежных тестирования после освоения 

студентами учебных модулей дисциплины. Первое  тестирование по модулю 

1««Современные тенденции в области программирования образовательной 

деятельности»», второе тестирование по модулю 2 - «Проектирование 

структуры и содержания образовательной программы».  

 

 Типовые вопросы рубежного тестирования по модулю 1. 

1. Образовательная программа — это комплекс основных характеристик 

образования; документ, определяющий объѐм, содержание и планируемые 

результаты обучения (знания, умения, навыки), а также формы аттестации. 

2. Основные общеобразовательные программы — это образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования 

3. Образовательные программы среднего профессионального образования — 

это программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена 

4. Образовательные программы высшего образования — это программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки 

5. Дополнительные общеобразовательные программы — это дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств, дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки 

6. Дополнительные профессиональные программы — это программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки 

7. Программирование — это создание программы, которая представляет 

собой набор необходимых мероприятий и действий по достижению задуманного 

8. Календарный учебный график – это документ, определяющий 

последовательность и чередование обучения (урочной и внеурочной деятельности), 

сроки промежуточной аттестации, плановых. перерывов при получении 

образования. для отдыха и иных социальных целей. (каникул) по календарным 

периодам. 

9. Учебный план — это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся 

10. Практика — это вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
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процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

11. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 

учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. 

12. Образовательная логистика – это организация, планирование, контроль и 

мониторинг потока знаний в образовательном пространстве в соответствии с 

требованиями рынка 
 

 

Типовые вопросы рубежного тестирования по модулю 2. 

1. Контрольно-измерительные материалы – это специально разработанные 

материалы контроля уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся, выраженные в количественных и 

качественных показателях, способные наглядно продемонстрировать степень 

знаний и умений студента 

2. Цель предварительного контроля заключается в том, чтобы выявить, 

какими знаниями в данной области владеют студенты, для какой информации и 

учебной деятельности студенты уже подготовлены. 

3. Текущий контроль осуществляется на протяжении всего процесса 

обучения. Он предназначен для непрерывного отслеживания уровня подготовки 

студентов в процессе изучения конкретной дисциплины, обеспечивает возможность 

диагностирования отдельных элементов учебной деятельности и выявления 

динамики дидактического процесса 

4. Рубежный контроль учебных достижений студентов осуществляется на 

определенном этапе обучения, при контроле некоторой логически завершенной 

части курса (по окончании изучения темы, раздела, модуля и т.д.).  

5. Итоговый контроль проводится после завершения изучения дисциплины, в 

период экзаменационной сессии. 

6. Ресурсы образовательной системы — это всѐ то, что непосредственно 

участвует в образовательном процессе: трудовые ресурсы образования, 

информационные ресурсы (учебники, пособия, компьютерные программы и иные 

средства обучения), педагогические технологии, капитальные ресурсы (наличие 

помещений для обучения, обеспеченность, учебными пособиями, компьютерами и 

пр.) 

7. К материальным ресурсам относятся: 

- Учебные материалы: Учебники, тетради, учебные пособия, 

лабораторное оборудование, модели. 

- Техническое оборудование: Компьютеры, проекторы, интерактивные 

доски, аудио- и видеоаппаратура. 

- Лабораторное оборудование: Специализированное оборудование для 

проведения практических занятий и экспериментов. 

8. К информационным ресурсам относятся: 

- Библиотечные ресурсы: Книги, периодические издания, электронные 

ресурсы. 
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- Интернет-ресурсы: Веб-сайты, онлайн-курсы, электронные библиотеки, 

базы данных. 

- Экспертные знания: Лекции и семинары от квалифицированных 

преподавателей, гостевые лекции от индустриальных экспертов. 

9. К технологическим ресурсам относятся: 

- Образовательные платформы: Системы управления обучением (LMS), 

онлайн-курсы, виртуальные классы. 

- Специализированное программное обеспечение: Программы для 

моделирования, дизайна, статистического анализа и другие. 

- Технические инновации: Виртуальная реальность, аугментированная 

реальность, интерактивные обучающие приложения. 

10. К человеческим ресурсам относятся: 

- Преподаватели и научные сотрудники: Квалифицированный персонал, 

включая преподавателей, исследователей и менторов. 

- Студенты: Активное участие студентов, обмен идеями, групповые 

проекты. 

- Административный персонал: Поддержка в организационных и 

административных вопросах. 

11. К финансовым ресурсам относятся: 

- Бюджет образовательного учреждения: Финансирование для содержания 

учебного процесса, оплаты персонала, поддержки студентов. 

- Гранты и спонсорство: Финансовая поддержка для проведения 

исследований, участия в конференциях, организации проектов. 

12. К временным ресурсам относятся: 

- Рабочее время преподавателей и студентов: Время, выделенное на 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу. 

- Сроки проведения курсов: Продолжительность программы обучения, 

включая даты начала и окончания учебных периодов. 

13. Технология обучения — это комплекс взаимосвязанных форм, методов, 

приемов и средств обучения, направленный на формирование у субъекта обучения 

знаний, умений и навыков, необходимых для освоения конкретной учебной 

дисциплины. 

14. Пассивный образовательный процесс: студент в основном является 

пассивным получателем информации (слушает лекции, читает учебники и 

принимает информацию без значительного участия или взаимодействия).  

15. Активный образовательный процесс: студент более активно вовлечен в 

процесс обучения (может задавать вопросы, обсуждать материалы с 

преподавателем и своими однокурсниками, а также применять полученные знания 

на практике, участвует в групповых проектах, обсуждает деловые ситуации и 

решает проблемные задачи). 

16. Интерактивный образовательный процесс: студент активно 

взаимодействует с учителем, другими студентами и учебными материалами (может 

участвовать в дискуссиях, семинарах, проектных работах и симуляциях, делать 

презентации, работать в группах и проводить исследования) 
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Ответы: 

2.3.1. Типовые вопросы и практические задания для контроля 

освоенных умений и владений 

7. Проблемы и тенденции, связанные со складыванием информационного 

общества – приведите примеры. 
Складывание информационного общества, основанного на широком доступе к информации и 

использовании информационных и коммуникационных технологий, сопровождается рядом проблем и 

тенденций. Некоторые из них включают: 

1. Информационное неравенство: Возникает неравенство в доступе к информации и технологиям между 

различными социальными группами и регионами. Люди, не имеющие доступа к информационным ресурсам и 

технологиям, оказываются в неравных условиях в области образования, здравоохранения, экономики и 

развития. 

2. Цифровая безопасность: Развитие информационных технологий и сетей также создает новые угрозы в 

области кибербезопасности. Хакеры и киберпреступники могут получить доступ к конфиденциальной 

информации, взломать системы и нанести ущерб как отдельным лицам, так и организациям. 

3. Информационная перегрузка: С появлением большого количества информации, доступной в сети, 

возникает проблема фильтрации и оценки достоверности информации. Люди могут столкнуться с 

перегрузкой информацией и затруднениями в ее обработке и использовании. 

4. Угроза конфиденциальности данных: Сбор и анализ больших объемов данных, особенно в контексте 

интернета вещей (IoT), повышают риск нарушения конфиденциальности и неправомерного использования 

персональных данных. Это может привести к нарушению прав личности и угрозе приватности. 

5. Информационная зависимость: Большой объем информации, доступной в сети, может привести к 

зависимости от информационных технологий и постоянному подключению к интернету. Люди могут 

испытывать трудности с концентрацией, отвлекаться от работы или личной жизни из-за постоянного доступа 

к информации и социальным сетям. 

6. Информационная манипуляция: С развитием информационных технологий появляются новые 

возможности для манипуляции и распространения дезинформации. Фейковые новости, манипуляции в 

социальных сетях и использование ботов могут оказывать влияние на общественное мнение и политические 

процессы. 

Тенденции, связанные со складыванием информационного общества, включают увеличение 

использования интернета и мобильных технологий, развитие искусственного интеллекта, расширение доступа 

к образованию и здравоохранению через онлайн-платформы, развитие электронной коммерции и 

бесконтактных технологий, а также повышение осознанности о цифровой безопасности и защите данных. 

8. Правила формулирования цели программы. Показать взаимосвязь цели 

программы и результатов образования по программе. 
Цель отвечает на вопрос: «Для чего создаѐтся эта образовательная программа?» Но этот вопрос нужно 

разбить на два: 

Зачем эта образовательная программа нужна заказчику (то есть тому, кто организует это обучение) и 

учащимся? Это цель-мотив еѐ создания. 

К чему конкретно должен прийти учащийся или каким он должен стать в результате образовательного 

процесса? Это цель для проектирования программы методистами и педагогами. 

В самой программе ответ на первый вопрос указывают не всегда, но он в любом случае подразумевается 

при еѐ разработке. 

Цели обычно формулируют ѐмко и лаконично, а подробно конкретизируют уже в задачах программы и 

результатах, к которым должен прийти учащийся (например, в виде списка компетенций, которые он должен 

освоить). 

Цели важно обозначить для любой образовательной программы, будь то большой курс высшего 

образования, однодневный мастер-класс по флористике или полуторачасовой вебинар. 

Чѐтко сформулированная цель программы помогает еѐ потенциальному участнику понять, то ли это 

обучение, которое ему нужно, соответствует ли оно его личным стремлениям — и осознанно принять 

решение об участии в нѐм (разумеется, если речь не идѐт о школьном образовании, которое в любом случае 

обязательно). 

А организатору обучения чѐтко сформулированные цели помогают: 

привлечь «правильных» студентов, которым важна именно такая цель-мотив, которую он подразумевает; 

правильно спроектировать программу обучения, то есть путь учащегося и действия преподавателей — 

чтобы все решения, принятые в образовательном процессе, были согласованными и вели в нужном 

направлении. Дело в том, что от целей зависят структура и содержание образовательной программы, форма и 

методы обучения, система оценки результатов, даже срок обучения. 

Вот простая аналогия: в путешествии цель — это не только физический пункт назначения, но и мотивы 

путешественника. В один и тот же пункт можно направляться с разными мотивами: для кого-то это способ 
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познакомиться с новым городом, для кого-то — поездка в командировку, а кто-то едет просто повидаться с 

друзьями. 

При этом у того, кто отправляет путешественника в путь, тоже свои мотивы: например, заработать на 

продаже ему тура или бесплатно познакомить с городом так, чтобы турист в него влюбился и рассказывал 

потом всем, какой он прекрасный (ради имиджа города). Или от этого путешественника просто хотят 

добиться выполнения рабочей задачи в поездке. В результате получатся совершенно разные поездки. 

Так же и в образовании: программу курса можно составить, например, для поверхностного знакомства 

учащихся с темой (просто для удовлетворения его любопытства), можно — для глубокого погружения в 

теорию по этой теме, а можно — для освоения прикладных профессиональных навыков в ней. И по 

содержанию это получатся три абсолютно разные программы, даже если все они будут посвящены одной 

теме — например, психологии конфликта. 

При этом заказчик курса может стремиться распространить знания по теме или иметь целью заработать на продаже 

этого курса либо вообще всѐ это затеял на самом деле ради того, чтобы прорекламировать себя как лучшего 

эксперта в теме. А может быть, его мотив — решить какую-то проблему (продолжая пример с курсом по психологии 

конфликта — добиться, чтобы люди перестали конфликтовать). 
9. Определить финансовое, материально-техническое, кадровое, 

информационное и иное ресурсное обеспечение программы. 
Для определения ресурсного обеспечения программы необходимо рассмотреть различные аспекты, включая 

финансовое, материально-техническое, кадровое, информационное и другие ресурсы. 

1. Финансовое обеспечение: 

- Источники финансирования: Определение источников средств для разработки и проведения 

программы, таких как бюджет организации, гранты, спонсоры и другие. 

- Бюджет: Разработка бюджета программы, включающего затраты на обучение, разработку 

материалов, инфраструктуру и другие расходы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

- Обучающие материалы: Разработка или закупка учебных пособий, книг, онлайн-ресурсов. 

- Техническая инфраструктура: Оценка и обеспечение необходимой технической базы, включая 

компьютеры, программное обеспечение, лабораторное оборудование и другие технические 

средства. 

3. Кадровое обеспечение: 

- Преподаватели и тренеры: Определение квалификации и численности преподавательского состава, 

требуемого для проведения программы. 

- Обучающий персонал: Настройка команды для поддержки учебного процесса, включая 

ассистентов, тьюторов и других специалистов. 

4. Информационное обеспечение: 

- IT-ресурсы: Оценка и обеспечение компьютеров, сетевой инфраструктуры и программного 

обеспечения. 

- Платформы для обучения: Использование онлайн-платформ, электронных учебных курсов и систем 

управления обучением (LMS). 

5. Прочие ресурсы: 

Организационные ресурсы: Разработка и согласование расписания, организация мероприятий, обеспечение 

безопасности. 

Профессиональные сообщества и партнеры: Взаимодействие с профессиональными организациями и 

партнерами для обмена опытом и ресурсами. 

6. Оценка и анализ: 

- Мониторинг и оценка: Разработка системы мониторинга и оценки эффективности программы. 

- Анализ ресурсного использования: Регулярный анализ использования ресурсов с целью 

оптимизации процессов. 

Важно учитывать, что ресурсы в различных категориях взаимосвязаны, и эффективное обеспечение программы 

требует сбалансированного подхода ко всем аспектам. Это также включает в себя постоянный мониторинг и 

адаптацию ресурсов в соответствии с потребностями программы и изменениями в окружающей среде 
10. Составить перечень мероприятий по осуществлению экспертизы 

качества образовательной программы 
Экспертиза образовательной программы представляет собой уникальную и важную процедуру, 

нацеленную на определение качества обучения, соответствие знаний и навыков (обретаемых в процессе 

прохождения намеченного плана) выпускниками реалиям, потребностям отрасли и пр.  

Экспертиза образовательной программы – оправданный и необходимый процесс, так как в последнее 

время перемены происходят во всех сферах деятельности, инновации и прогресс не дремлют, провоцируя 

необходимость в новых компетентных специалистах. 
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Экспертиза образовательной программы проводится досконально. Можно выделить следующие варианты 

реализации «проверки»:  

- Формальная проверка или техническая экспертиза, предполагающая изучение документов с 

описанием состава программы, ее миссии, порядка реализации, анализ подготовки педсостава 

(образование, опыт, повышение квалификации и пр.);  

- «Пораздельный» анализ данных, когда эксперт детально изучает каждый раздел образовательной 

программы (целевой содержательный, организационный);  

- Анализ учебного плана (общий, календарный и пр.) с целью определения качества реализации 

программы: скорость обучения, условия, успеваемость студентов. Здесь важно определить проблемы, 

с которыми сталкиваются педагоги и учащиеся, соответствие процесса обучения с утвержденной 

программой (дисциплины, формат занятий, характер заданий);  

- Анализ результатов обучения: для этих целей могут проводиться специальные 

контрольные/самостоятельные срезы, опросы выпускников или студентов, опросы работодателей 

относительно подготовки выпускников, опрос руководителей с места практики и пр. 

Общая схема проведения экспертизы образовательной программы будет выглядеть следующим образом:  

- Беседа с администрацией образовательного заведения или инициаторами проверки: констатация 

цели экспертизы, обсуждение деталей (период проведения, порядок оформления и пр.);  

- Изучение образовательной программы и ее структуры: запрос документов, анализ текущего 

положения дел (возможно присутствие специалистов на занятиях, проведение срезов и 

тестирований, беседа со студентами и выпускниками, опросы предприятий-партнеров и 

работодателей анализ уровня трудоустройства выпускников и пр.);  

- Анализ условий реализации образовательной программы: материально-техническая база, 

оснащенность аудиторий наличие необходимого минимуму инструментов и лабораторий, 

оборудования программного обеспечения и пр.;  

- Анализ обеспеченности кадрами, уровень квалификации и опыт преподавателей, наличие в штате 

ученых и исследователей, практикующих специалистов и пр.;  

- Определение степени соответствия намеченной программы и траектории развития специалистов с 

требованиями отрасли, работодателей, соответствие инновациям и достижениям НТП, а ФГОС и 

пр.;  

- Анализ содержания программы: соотнесение дисциплин и заданий с намеченной целью, 

стандартами и требованиями ГОСТ, а также оценка результатов (подготовка выпускников) и 

изначально намеченных целей-обещаний;  

- Констатация проблем в системе обучения и реализации программы, выработка рекомендаций по их 

устранению, оформление результатов экспертизы в форме отчета.  

Далее эксперт должен предоставить весь материал по проведенной проверке администрации учебного 

заведения, обсудить все детали и нюансы, принять решение о гласности итогов (внимание в перечень 

примерных программ, замечания, публичное освещение результатов и пр.). 

11. Сформулировать факторы, влияющие на содержание образовательной 

программы, и показать примеры такого влияния.  
Факторы, влияющие на содержание образовательной программы, могут быть разнообразными и 

зависят от конкретного университета или образовательного учреждения. Некоторые из основных 

факторов, влияющих на содержание образовательной программы, включают: 

1. Требования рынка труда: Работодатели и отрасли могут указывать на конкретные навыки и знания, 

которые требуются для успешной работы в определенной сфере. Образовательная программа может 

быть адаптирована под эти требования, чтобы выпускники были готовы к работе сразу после 

окончания. 

Пример: Если сектор информационных технологий в регионе развивается быстро, университет может 

включить в свою программу обучения специализированные курсы по разработке программного 

обеспечения или анализу данных. 

2. Академические стандарты и регулирующие организации: Организации, такие как министерства 

образования или аккредитационные агентства, могут устанавливать определенные стандарты и 

требования для образовательных программ. Университеты должны соответствовать этим стандартам, 

чтобы обеспечить качество образования. 

Пример: Аккредитационное агентство может требовать, чтобы образовательная программа включала 

обязательные курсы по этике и профессиональной ответственности. 
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3. Требования общества и культурные особенности: Культурные, социальные и этические аспекты 

могут быть учтены в содержании образовательной программы, чтобы соответствовать ценностям и 

потребностям общества. 

Пример: В университете, расположенном в регионе с многими малоимущими жителями, программа 

может включать курсы по социальной справедливости или общественной службе. 

4. Научные исследования и развитие: Университеты, особенно технические вузы, могут быть активно 

вовлечены в научные исследования и разработку новых технологий. Это может отражаться в 

образовательной программе, чтобы студенты имели доступ к последним технологическим 

достижениям и тенденциям. 

Пример: Университет может включить в свою программу курсы по искусственному интеллекту или 

квантовой физике, чтобы подготовить студентов к будущим технологическим вызовам. 

Все эти факторы могут влиять на содержание образовательной программы и обеспечить ее 

актуальность и соответствие требованиям современного мира. 

12. Раскрыть на примерах подходы к проектированию образовательных 

программ. 
Проектирование образовательных программ включает в себя определение целей, выбор контента, методов 

обучения и оценочных критериев. Ниже представлены некоторые подходы к проектированию 

образовательных программ с примерами: 

Проблемно-ориентированный подход: 

Пример: Создание курса "Разработка веб-приложения". Студенты решают реальные проблемы, связанные 

с созданием веб-приложения, от проектирования до развертывания. 

Контекстуальный подход: 

Пример: Интеграция программирования в контексте конкретной отрасли, например, "Программирование в 

медицинской индустрии". Обучение студентов разрабатывать программное обеспечение для медицинских 

систем. 

Сбалансированный подход: 

Пример: Комбинирование теоретических знаний и практических упражнений в курсе "Основы 

алгоритмизации и программирования". Предоставление студентам теоретического фундамента и моментов 

применения на практике. 

Специализированный подход: 

Пример: Разработка специализированных курсов по отдельным языкам программирования, например, 

"Программирование на Python для анализа данных". 

Обратный подход (BackwardDesign): 

Пример: Определение целей обучения, разработка оценочных задач и только затем выбор 

соответствующего контента и методов обучения. 

Проектно-ориентированный подход: 

Пример: Курс "Разработка мобильных приложений". Студенты разрабатывают мобильное приложение от 

идеи до выпуска, получая практический опыт. 

Технологический подход: 

Пример: Использование современных технологий в образовательном процессе, например, внедрение 

онлайн-платформ для обучения программированию. 

Междисциплинарный подход: 

Пример: Курс "Вычислительная биология", включающий в себя элементы программирования, биологии и 

анализа данных. 

Дифференцированный подход: 

Пример: Предоставление различных уровней сложности и поддержка для студентов с разным уровнем 

подготовки в рамках одного курса. 

Глобальный подход: 

Пример: Программа "Международные технологии и инновации", охватывающая технологии, 

применяемые в различных странах, и их влияние на мировое сообщество. 

Выбор конкретного подхода зависит от целей обучения, аудитории, предметной области и других факторов, 

и часто использование комбинации подходов. 
 


