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Вопросы лекции
1. Актуализация Фонда оценочных средств
2. Новая концепция реализации дисциплин и практик
в ВолгГМУ в 2025-2026 уч.г.
3. R�s��r�h-b�s�d l��rning
4. Нетрадиционные формы педагогического контроля – технологияоднорангового – взаимного оценивания
5. Методика записи видео-лекций





Все виды аттестацииобучающихся реализуются всоотвествии с Порядкомпроведения промежуточнойаттестации кафедры



Проектированиефонда оценочныхсредств









Новая концепция реализациидисциплин и практикв ВолгГМУ
с 2025-2026 учебного
года

Управление образовательных
программ



Инициирующий документ

 Перечень поручений проректора пообразовательной деятельности ФГБОУ ВОВолгГМУМинздрава России№ 03-ДВМ от 06.03.2025
htt s://�l�ud.m�il.ru/ ubli�/5r�T/JJzdWtnC2

https://cloud.mail.ru/public/5roT/JJzdWtnC2


Инициирующий документ



Регламент работынад календарными учебными графиками и учебными
планами образовательныхпрограмм высшего образования – программ

бакалавриата, программ специалитета, программмагистратуры
вФГБОУ ВО ВолгГМУМинздрава России

 Утвержден приказом по ФГБОУ ВО ВолгГМУМинздрава России№ 277-КО от
26.02.2025

Регламент устанавливает:

единые правила в отношении структурыи содержания, а также процедуры
разработки, актуализации и размещения в ЭИОС календарных учебных графиков и
учебных планов программ бакалавриата, специалитета и магистратуры



Регламент работы над календарными учебными графиками и учебными планамиобразовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программспециалитета, программмагистратурыв ФГБОУ ВО ВолгГМУМинздрава России

КУГ:
- сроки семестров: 01.09 – 24.01, 01.02 – 30.06
- на зачет, зачет с оценкой, курсовую работу выделяется по 1 дню (9 ч.); на экзамен 3 дня (27 ч.)

УП:
-лекции: не более 6 ч. на каждый семестр реализации дисциплины
- длительность занятий кратна 2 ч. (2/4/6 ч. по нецикловому расписанию, 6 ч. по цикловому расписанию)
- начитка лекций при цикловом расписании
- распределённые (рассредоточенные практики) реализуются по нецикловому расписанию днями либо блоками, по цикловому - циклами
- расчёт объёма циклов и распределённых практик с обеспечением их продолжительности, выраженной целочисленными неделями

Новые принципы нормирования сроков реализации и видов нагрузки
по дисциплинам, практикам учебного плана:

 УП и КУГ в формате E:"�l: htt�s://"l�ud.m�il.ru/�ubli"/Jfd�/d1-HY3kJJ

 УП и КУГ в формате �df (скан-копии):
htt�s://"l�ud.m�il.ru/�ubli"/�XKR/JJ:K�Ns�r

https://cloud.mail.ru/public/JfdM/d1yHY3kJJ
https://cloud.mail.ru/public/oXKR/JJxKpNspr


Структура дисциплины

Содержание
дисциплины

Занятия
лекционного типа

Тема 1

Тема 2

Занятия
семинарского типа

Тема 3

Тем. блок 1

Тем. блок 2

Самостоятельная
работа обучающегося

Тем. блок 3

Тема 1

Тема 2

Тематический план
ЗЛТ

Тематический план
ЗСТ

Тематический план
СРО

Тема 3

 Разбивка на тематические блоки ЗСТ по дисциплине осуществляется кратно 2 / 4 / 6
часам



Структура практики

Содержание
практики

Занятия
семинарского типа

Тема 1
(контакт. работа)

Тема 2
(контакт. работа)

Тема 3
(контакт. работа)

Индивидуальная работа
обучающегося

Тема 1
(инд. работа)

Тема 2
(инд. работа)

Тема 3
(инд. работа)

Тематический план ЗСТ

 Разбивка на темы/ тем. блоки ЗСТ по практике осуществляется кратно 9 часам (6 часов конт. + 3 часа
ИРО)



Содержание дисциплины, практики
Содержание дисциплины, практики должно быть ориентировано на формирование
конкретных знаний, умений и навыков, обеспечивающих реализацию
индикаторов достижения компетенций, а через них – самих компетенций.

Компетенция • Устанавливается матрицей компетенций по ОП

Индикатор
достижения
компетенции

• Устанавливается матрицей компетенций по ОП

Результат обучения
(знание/умение/навык
)

• Устанавливается рабочей программой
дисциплины, практики

 Матрицы компетенций:
htt�s://"l�ud.m�il.ru/�ubli"/R:hi/41"ZJWEhW

https://cloud.mail.ru/public/Rxhi/41cZJWEhW


Пример работы над содержанием дисциплины«Паразитология»
ОПК-2. Способен выявлять и оценивать

морфофункциональные, физиологические
состояния и патологические процессы в
организме человека, моделировать

патологические состояния in viv� и in vitr�
при проведении биомедицинских

исследований

ОПК-2.1.1. Знает строение,
закономерности функционирования,
методы исследования органов и

систем организма человека в норме и
при патологии

з-1. Знает классификацию и
принципыпостановки
основных лабораторных
диагностических методов
при паразитозах человека

НЕКОРРЕКТН
О

КОРРЕКТН
О

ОПК-2. Способен выявлять и оценивать
морфофункциональные, физиологические
состояния и патологические процессы в
организме человека, моделировать

патологические состояния in viv� и in vitr�
при проведении биомедицинских

исследований

ОПК-2.1.1. Знает строение,
закономерности функционирования,
методы исследования органов и

систем организма человека в норме и
при патологии

з-1. Знает систематику,
особенности

морфологии, жизненный
цикл паразитов человека



Занятия лекционного типа
Сокращение часов, выделяемых на лекции, требует изменения самого подхода к лекциям.

Среди видов лекций всегда традиционно превалировали:
• информационная (изложение необходимых сведений);
• учебная (систематизация и структурирования всего массива знаний по данной дисциплине);
• разъясняющая или объясняющая (направление, прежде всего, на формирование

основных понятий науки);
• научная (передача современного состояния науки, принципов, закономерностей, ее основных идей и

теорий, обобщенных ею фактов, явлений и т. д.).

Сейчас нужны:
• стимулирующие и воспитательные (пробуждение интереса к дисциплине и понимания

ее значения в будущей профессиональной деятельности);
• ориентирующиеи развивающие (современная оценка состояния проблемной отрасли

дисциплины, развитие профессионального мышления через призму содержания дисциплины);
• убеждающие/профориентационные (закрепляющие в профессии).



Занятия семинарского типа
Содержание тематического плана занятий должно быть ориентировано на
формирование конкретных знаний, умений и навыков, обеспечивающих реализацию
индикаторов достижения компетенций, а через них – самих компетенций.

Для дисциплин:
• при нецикловом расписании количество ЗСТ высчитывается из объёма, отведённого на них в УП, по

количеству недель теоретического обучения в каждом семестре конкретной ОП с учетом наличия в
семестре распределённых практик, реализуемых в блочном формате. Итоговый конкретный расклад
по каждой дисциплине (длительность занятия и их кратность – каждую неделю или чередование
через неделю) определяется руководителем ОП (см. пример на след. слайде);

• при цикловом расписании на всех курсах, кроме выпускного, на каждую неделю цикла предусмотрено
6 ЗСТ в неделю (6 тем), на выпускном курсе - 5 ЗСТ в неделю (5 тем) (т.к. 6й день выделяется
на выполнение СРО).

Для практик:
• количество ЗСТ (= кол-ву дней практики) высчитывается по формуле:

Кол-во ЗСТ по практике = количество часов на практику (по учебному плану) / 9 часов



Самостоятельная работа обучающегося

С 01.09.2025 СРО реализуется в единственной форме – электронный учебный курс (ЭУК
СРО) на ЭИОПВолгГМУ

Принципы:
1. Один ЭУК СРО в каждом семестре реализации дисциплины (например: дисциплина по учебному

плану реализуется три семестра – значит, необходимо сделать три ЭУК СРО)
2. Количество разделов (тем. блоков) в ЭУК СРО рассчитывается по формуле:

Кол-во разделов ЭУК СРО = (количество часов на СРО (по учебному плану) – 1) / 10 часов

Результат деления округляется до целого числа в большую сторону (например, 3,2 до 4 => 4 раздела ЭУК)

3. В каждом разделе – три части (теоретическая, практическая и оценочная)
4. Нормирование по времени частей и их элементов внутри разделов – рассмотрим отдельно
5. ЭУК СРО засчитывается как выполненный только после выполнения

обучающимся всех его элементов, конкретная оценка зависит от качества
выполнения элементов (необходимо сделать соответствующие настройки в курсе)



Кафедральные документы
На основе вышеизложенного кафедрой по дисциплинам, практикам:
• пересматривается содержание дисциплины, практики и результаты обучения по ней, оформляется

по шаблону (см. след. слайд);
• актуализируются тематические планы, оценочные средства и порядок аттестации

Обратить внимание:
• в ТП ЗЛТ только по 3 темы в семестр (кроме некоторыхфедеральных дисциплин);
• из ТП ЗСТ необходимо исключить промежуточную аттестацию (теперь на нее выделяются отдельные

часы);
• в ТП СРО только 1 тема в семестр;
• во всех практиках (и учебных, и производственных) контактная часть составляет 6 часов, ИРО –

3 часа;
• оценочные средства должны соответствовать обновленным ЗУНи обновленной матрице

компетенций;
• порядок аттестации должен быть написан по актуальной редакции балльно-рейтинговой

системы обучающихся;
• документы для англоязычных обучающихся – на англ. языке (перевод стандартной части будет

предоставлен вместе со всеми образцами ишаблонами (см. ссылку ниже)).

ВСЕ ОБРАЗЦЫОФОРМЛЕНИЯИШАБЛОНЫ: htt�s://"l�ud.m�il.ru/�ubli"/78�E/jzE5ubrQ1

https://cloud.mail.ru/public/7CME/jzE5ubrQ1


Алгоритм работы кафедры
• Ведете работу по УП и матрице компетенций для 2025 года поступления.
• УП смотрите здесь: htt�s://"l�ud.m�il.ru/�ubli"/Jfd�/d1-HY3kJJ
• Матрицу компетенций смотрите здесь: htt�s://"l�ud.m�il.ru/�ubli"/R:hi/41"ZJWEhW
• Знакомитесь с общим раскладом: в УП смотрите свои дисциплины, практики и их расчасовку, уточняете при

необходимости у руководителя ОП длительность и количество занятий для дисциплин, определяете количество
тем и разделов СРО.

• В матрице смотрите в одной вкладке компетенции и индикаторы их достижения для своих дисциплин, практик, в
другой вкладке – дисциплины, практики-«партнёры», формирующие эти же индикаторы (для понимания
вертикальной интеграцииматериала своей дисциплины, практики)

• Скачиваете шаблон и заполняете его по образцу (htt�s://"l�ud.m�il.ru/�ubli"/78�E/jzE5ubrQ1):
- разрабатываете ЗУН, вносите их в верхнюю таблицу; при категорической невозможности реализации

конкретного индикатора - обращаетесь к РОП; как правило, просто исключить индикатор из дисциплины
невозможно, но можно рассмотреть вариант обмена с другой дисциплиной;

- прописываете рубрикацию дисциплины (модули, модульные единицы), распределяете содержание
дисциплины, практики на блоки в нижней таблице, соотносите темы или фрагменты тем с ЗУН, при
необходимости проводите коррекцию содержания для обеспечения его соответствия ЗУН.

• Крайне желательна коллективная разработка/рассмотрение материала (одна голова хорошо – а две
лучше).

• Заполненные шаблоны в срок по 31.03.2025 отсылаете рабочим группам по качеству
(РГК) (см. след. слайд).

• Далее работаете с РГК при их запросе (возможно, потребуется коррекция ЗУН и/или содержания для обеспечения
интеграции материала дисциплин, практик согласно матрице компетенций).

https://cloud.mail.ru/public/JfdM/d1yHY3kJJ
https://cloud.mail.ru/public/Rxhi/41cZJWEhW
https://cloud.mail.ru/public/7CME/jzE5ubrQ1


Адреса электронной почты РГК
Принадлежность РКГ при УМК Образовательная программа Руководитель Адрес электронной почты

Лечебныйфакультет специалитет Лечебное дело Вершинин Евгений Геннадьевич �vg�nij.v�rshinin@v�lgm�d.ru

Педиатрический факультет специалитетПедиатрия Ларина ТатьянаЮрьевна t�ti�n�.l�rin�@v�lgm�d.ru

Стоматологический факультет специалитет Стоматология Огонян Елена Александровна �l�n�.�g�n-�n@v�lgm�d.ru

Фармацевтический факультет специалитетФармация Кучерявенко Аида Фатиховна �id�.ku"h�ri�v�nk�@v�lgm�d.ru

Медико-биологический
факультет

 специалитетМедицинская биохимия
 бакалавриат Биология
 магистратура Биология
 бакалавриат Биотехн.системы и

технологии
 магистратура Биотехн. системы и

технологии

Бондаренко Екатерина Валентиновна �k�t�rin�.b�nd�r�nk�.v@v�lgm�d.ru

Институт общественного
здоровья

 специалитетМедико-профил. дело
 специалитет Клиническая психология
 бакалавриатМенеджмент
 магистратура Менеджмент
 бакалавриат Социальная работа
 магистратураОбщественное

здравоохранение

Алтухова Ольга Николаевна �lg�.�ltukh�v�@v�lgm�d.ru

mailto:evgenij.vershinin@volgmed.ru
mailto:tatiana.larina@volgmed.ru
mailto:elena.ogonyan@volgmed.ru
mailto:aida.kucheriavenko@volgmed.ru
mailto:ekaterina.bondarenko.v@volgmed.ru
mailto:olga.altukhova@volgmed.ru


Как внедрить науку в педагогическийпроцесс?



Ответ
1. Научно-практические конференции2. Научные кружки кафедр3. Школы мастерства4. Образовательные клубы5. Кафедральные и межкафедральныеисследования6. Грантовая деятельность7. Конкурсы научно-исследовательских работ8. Студенческие публикации9. Совместные преподаватель-студентпубликации10. Курсовые работы и ВКР11. Совместные монографии, учебно-методические пособия12. Семинары по обмену опытом



Ответ
1. Поощрение талантливых студентов,повышенная стипендия2. Медиа-освещение успехов студентов3. Поощрение ППС, активно занимающихсястуденческой наукой4. Экскурсии5. Академический обмен6. Стажировки7. Бонусы при поступлении в ординатуру иаспирантуру8. Что-то еще на Вашей кафедре?



РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В R�L,��L, C�L – ЭКСПЕРТ,НАСТАВНИК, МОДЕРАТОР,ОРГАНИЗАТОР, РЕЦЕНЗЕНТ



РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В R�L–ВЕДУЩИЙ, МОДЕРАТОР



• Проблемное обучение, кейс-метод, обучение ,
основанное на ислдеованиях (PBL, CBL, RBL) -
педагогические технологии, который имеют
большой развивающий психолого-педагогический
потенциал, подходят как для ведения лекций так и
семинаров/практических занятий.

• Хорошо укладывается в формат внеучебных
образовательных меропрятий, проблемного
обучения, персонализации.



АКТУАЛИЗАЦИЯ
ПОРЯДКАПРОВЕДЕНИЯАТТЕСТАЦИИ



АКТУАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ



Взаимосвязь компетенций, формируемых дисциплинами и практиками, сконкретными результатами обучения

• индикатор 1.1.
• индикатор 1.2.
• индикатор 1.3.

Компетенция 1

• индикатор 2.1.
• индикатор 2.2.
• индикатор 2.3.

Компетенция 2

знания

умения

навык
и(опыт деятельности)

Задается образовательной программой
на основе ФГОС ВО

Задается рабочей программой

Оценочные
средства



Рекомендации
(по материалам доклада представителей

Рособрнадзора)



Образец оформлениятестовых заданий



Рекомендации
(по материалам доклада представителей

Рособрнадзора)
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ТЕХНОЛОГИЯ ОДНОРАНГОВОГО
– ВЗАИМНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



В последние годы ряд авторов предлагает интересные
подходы к организации обучения, общим смыслом

которых является изменение характера взаимодействия
между педагогом и обучающимися.



самооценка и
взаимооценка

соотнесены формы учебной
работы с оценочной
деятельностью студентов

IТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (P88R DSS8SSI8N6)
ОТНОСИТСЯ К РАЗНОВИДНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИЗВАННЫХ АКТИВИЗИРОВАТЬ КОГНИТИВНЫЙ
И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, БОЛЕЕ
ИНТЕНСИВНО ВКЛЮЧИТЬ СТУДЕНТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС.

НАМИ ВЫДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРОЦЕСС АКТИВИЗАЦИИ В РАМКАХ ПЕДАГОГИКИ
Г.А. Ковальчук понимает
«активизацию» как
постоянный процесс
управления деятельностью
студентов, побуждения к
энергичному,
целенаправленному
обучению, преодоления
спада, пассивности и
стереотипности.

классификация педагогических
целей обучения Б. Блума

(таксономия Блума) оценка

синтез

анализ

применение

Знание

понимание

Цели имеют иерархическую
структуру, и процесс

освоения учебной
информации можно
рассматривать как

продвижение вверх от
самой простой цели –

получить знания – к более
высоким.



В ЛИТЕРАТУРЕ (А.Н. ИЛЬЯСОВА, А.Ю.
КАЛЬЯНОВ, Е.Б. КОРОБИЙ) ОПРЕДЕЛЕН РЯД
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ АКТИВИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

·осознание цели и задач обучения;
·овладение мировоззренческой составляющей знаний;
·осознание теоретической и практической значимости изучаемого
материала;
·раскрытие перспектив применения знаний;
·реализация на занятиях проблемно-ориентированного подхода;
·эмоциональность изложения информации;
·создание на занятии как доброжелательной атмосферы, так и
дисциплины;
·оптимальное сочетание доступности и трудности материала;
·направленность учебной деятельности на решение практико-
ориентированных (профессиональных) задач.



Н.В. Селезнев (с опорой на работу Е.Г. Матвиевской) под оценочной
понимает деятельность, осуществленную во взаимодействии с

обучающимся, обеспечивающую формирование оценочного суждения
субъектов оценочной деятельности.

Цель оценочной деятельности – не только, собственно, оценка работы
Другого, но и получение самого «навыка оценочной деятельности».
Л.Н. Дыбкова, раскрывая сущность оценочной деятельности, говорит о

необходимости концентрации внимания на развитии у студентов
способности к собственной аналитической деятельности, их

самостоятельности; формировании социально значимых ценностей;
обогащении их опыта взаимодействия с другими.



А.Н. Субботко выделяет следующие этапы оценочной
деятельности студента:

- подготовка к оцениванию (инструктаж/обучение) студентов,
принятие цели оценочной деятельности, выбор или разработка
методики оценивания);
- осуществление собственно оценочной деятельности (сбор

информации о предмете оценивания в соответствии с принятой
методикой, формирование образа предмета оценивания,
установление степени соответствия образа предмета и эталона
путем их сравнения, контроль);
- анализ и формулирование окончательной оценки как
результата процесса оценивания с последующей итоговой оценкой
преподавателя.



Табл. 1 Соотнесение
форм учебной работы с

оценочной
деятельностью студента



обучающийся должен иметь достаточно четкие представления о результате
подготовки как в по отдельной учебной дисциплине и выполнению конкретного вида
работы (кейс, практическое задание)

цели и установки обучающегося будут соответствовать целям преподавателя.

студенту предоставлены средства для организации самооценки результата
(например бланк оценки задания, кейса или фрагмента занятия)

ВО-ВТОРЫХ

ВО-ПЕРВЫХ

В-ТРЕТЬИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМООЦЕНКИ (САМОАНАЛИЗА) И ВЗАИМООЦЕНКИ С ЦЕЛЬЮ
АКТИВИЗАЦИИ БУДЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЯДА УСЛОВИЙ.

студент имеет реальные возможности (регулярно оказывается в ситуации) для
постановки и обсуждения задач дальнейшего совершенствования имеющихся
знаний, умений, компетенций.

В-ЧЕТВЕРТЫХ



как высказывание собственного мнения в

форме рекомендаций

по итогам устного ответа

ВЗАИМНОЕ
КОММЕНТИРОВАНИЕ (ИЛИ
ВОПРОСЫ)

аргументированный
комментарий в форме рецензии

ВЗАИМНОЕ
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
P88R R8VI8W

с последующей дополнительноой
окончательной оценкой преподавателя.

ВЗАИМНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

В конечном итоге педагог сам решает
для себя актуальность применения
данной технологии в преподавании той
или иной дисциплины.

Вариациями или дополнением взаимного оценивания могут быть:



Преимущества данной технологии:
– эффективное управление временем преподавателя, быстрая обратная связь (Ф. Садлер и
Э. Гуд Гарвард);
– повышение качества процесса обучения, улучшение результатов тестирования и усвоения
материала;
– метакогнитивные улучшения: студенты лучше понимают процесс оценивания и учатся
выполнять их более правильно, осознают свои слабые и сильные стороны (рефлексивный
подход)нки;

– изменение отношения к оценке как дающей возможность проявить себя, условия
для формирования субъектного отношения к учебной деятельности;
– повышение чувства вовлеченности и ответственности студентов, мотивация к
выслушиванию ответа коллег;
– становление умения ситуативно задавать вопросы;
– навыки оперативного реагирования в дискуссии, экспертной оценки.



Достоинства
1. Формирование коммуникативных
навыков студентов (умение слушать
и формулировать суждения и
умозаключения).
2. Развитие умений работы в
команде.
3. Умение выслушивать
конструктивную критику.
4. Развитие мышления с точки
зрения оценочной деятельности.
5. Активизация участия студента в
общей работе группы.
6.Актуализация личностного и
когнитивного потенциала
обучающегося.
7. Самое главное - оценочные умения

Недостатки

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМНОГО ОЦ ЕНИВАНИЯ (P88R DSS8SSI8N6) ИМЕЕТ
СВОИ ОГРАНИ ЧЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ:

1.Неумение студента слушать ответ
товарища по обучению.
2.Нежелание ставить низкую оценку
(стремление завышать оценку
ответа).
3.Отказ от оценивания ответа («я не
знаю, что спросить», «зачем это
нужно?»).
4.Стремление задать слишком легкий
вопрос.
5.Стремление задать вопрос не по
теме ответа
6.Потенциальная конфликтогенность
технологии.
7.Формальное оценивание.



Студенты, в целом, положительно встретили технологию
взаимного оценивания, данная методика повышает
объективность при оценивании, позволяет активно

поддерживать коммуникативный доверительный контакт с
одногруппниками, предоставляет варианты обратной
связи, при грамотной организации способна повысить
учебную мотивацию студентов, вовлекает их в учебный

процесс.

ТАКИМ ОБРАЗОМ:



Технология взаимного оценивания былаприменена на цикле Педагогика у ординаторов,что пробудило интерес студентов к предмету ипозволило им провести психолого-педагогическое исследование и выступить наапрельской конференции в ВолгГМУ
Молодые врачи учатся различным методикам

проведения занятий, изучают педагогические
технологии подачи материала. Учатся ставить
проблемные вопросы, обсуждают сложные
профессиональные ситуации, как правило связанные с
взаимодействием и общением с пациентами и в самом
медицинском коллективе.



Методика записи видео-лекций
1. Тщательно продумать структуру и контент лекции с позициивосприятия студентами в дистанционном формате
• 2. Учесть в подаче лекции стимулирующие ивоспитательные (пробуждение интереса к дисциплине ипонимания ее значения в будущей профессиональнойдеятельности); - пример - сторителлинг
• ориентирующие и развивающие (современная оценка состоянияпроблемной отрасли дисциплины, развитие профессиональногомышления через призму содержания дисциплины); - пример –проблемно-ориентированное обучение
• убеждающие/профориентационные (закрепляющие впрофессии).Связь с будущей проф.деятельностью, интересные практическиепримеры





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЕСТЬ ЛИ УВАСКАКИЕ-ЛИБО
ВОПРОСЫ?

Чумаков Вячеслав Игоревич,
к.п.н., доцент


