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Методические указания по выполнению тестовых заданий 
Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время занятий по данной дисциплине. Их назначение – 
углубить знания студентов по отдельным вопросам, систематизировать полученные 
знания, выявить умение проверять свои знания в работе с конкретными материалами.  

Перед выполнением тестовых заданий надо ознакомиться с сущностью вопросов 
выбранной темы в современной учебной и научной литера- туре, в том числе в 
периодических изданиях. Материалы нужно подбирать так, чтобы все теоретические 
вопросы темы были раскрыты (можно использовать актуальный опыт).  

При подготовке к решению тестовых заданий необходимо использовать 
нормативно-правовую документацию по выбранной проблеме. Выполнение тестовых 
заданий подразумевает и решение задач в целях закрепления теоретических навыков.  

В тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых 
нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько 
вариантов, задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит рассчитать 
результат самостоятельно, заполнить пропуск. В закрытых вопросах в формулировке 
задания может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном случае 
в задании один верный вариант ответа. 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если прочно усвоил 

предусмотренный программный материал; справился с более чем с 90% тестовых 
вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если усвоил предусмотренный 
программный материал; справился более чем с 50% тестовых вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не усвоил 
предусмотренный программный материал; справился менее чем с 50% тестовых вопросов. 
 
Методические рекомендации к проведению занятий с использованием  активных и 

интерактивных форм 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) одним из требований к условиям 
реализации основных образовательных программ обязывает использовать в учебном 
процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Внедрение активных и интерактивных форм обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки обучающихся.  

Активные методы обучения – формы обучения, направленные на развитие у 
обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 
нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения – развивать мышление 
обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и 
одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, 
осмысливать свои действия.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких 
результатов; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины; 
 формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 
 формирование коммуникативных навыков; 
 развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 
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 развитие навыков владения современными техническими средствами и 
технологиями восприятия и обработки информации; 

 формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и 
определять ее достоверность; 

 сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной 
работы студентов. 

Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при 
самостоятельной работе обучающихся и других видах учебных занятий, а также при 
повышении квалификации.  
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; 
 углубления и расширения теоретических знаний; 
 формирования умений использовать специальную литературу; 
 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, ответственности и организованности; 
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
 развития исследовательских умений.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 
самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его 
непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 
специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 
единство двух форм: 
- самоконтроль и самооценка обучающегося; 
- контроль и оценка со стороны преподавателя. 
 

Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

 выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям; работа с 
литературой и другими источниками информации, в том числе электронными; 
 само- и взаимопроверка выполненных заданий; 
 решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на лабораторных и 
практических занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. Для обеспечения 
самостоятельной работы преподавателями разрабатываются методические указания по 
выполнению лабораторной/практической работы. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными 
может реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники 
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информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том 
числе, в сети Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником 
информации, определяет время на проработку документа и форму отчетности. 

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на семинарском, 
практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, 
анализ ответов сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 
семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная задача 
должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на 
которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения 
проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся. 

 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 
рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности 
обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, 
сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к 
результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе 
консультации  преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, 
встречающихся при выполнении задания. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в 
образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические 
рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским, 
лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины, 
особенностей контингента студентов, объема и содержания самостоятельной работы, 
форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.    

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 
структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 
компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана 
и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для 
систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 
заданий в тестовой форме и др.;  

 для формирования умений: решение задач  и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым и ролевым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; подготовка курсовых и 
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выпускных работ; опытно-экспериментальная работа; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который 
необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельности 
обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее 
объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми 
обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета 
выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума 
заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 
самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом 
учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и 
меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, 
выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от 
собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право 
обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы 
контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта 
деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 
самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, 
контрольные работы, защита творческих работ и др. 

 
Формы промежуточного, рубежного и итогового контроля 

По дисциплинам предусмотрены следующие формы контроля знания студентов: 
1. Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня 

овладения студентами материалом.  В течение семестра в соответствии с программой 
курса выполняются лабораторные работы и проводится опрос студентов по каждой теме. 

2. Промежуточный контроль проводится с целью определения качества усвоения 
лекционного материала  и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного 
изучения. Наиболее эффективным является его проведение в письменной форме в виде 
рефератов и тестовых заданий, составленных по разделам дисциплины с использованием 
специального программного обеспечения. 

Отвечая на тесты, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать 
знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины, сосредоточить свое внимание 
на основных понятиях, сформулировать примерную структуру ответов на важные 
экзаменационные вопросы.  
Результаты промежуточного контроля по оценке рефератов фиксируются в «Ведомости 
текущего контроля знаний в семестре». 

3. Рубежный контроль: проводятся контрольные работы по определенным темам 
образовательной программы. Результаты контрольных работ фиксируются в «Ведомости 
текущего контроля знаний в семестре». 

4. Итоговый контроль.  Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен 
экзамен, на котором студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных 
билетов. Оценка по экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к 
диплому. 
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Критерии оценивания к дифференцированному зачету: 
Оценивание производится по традиционной шкале: отлично (5),  хорошо  (4), 

удовлетворительно  (3),  неудовлетворительно (2) 
Отлично – теоретическое содержание учебного материала освоено обучающимся в  

полном объеме, без пробелов, необходимые практические навыки в основном 
сформированы, однако они могут быть недостаточными; перевод текста и задания к нему 
выполнены, хотя некоторые ответы могут содержать лишь незначительные ошибки. 

Хорошо - теоретическое содержание учебного материала освоено обучающимся в  
полном объеме, однако в процессе ответа наблюдаются ошибки, в ходе выполнения 
практических заданий имеются незначительные грамматические погрешности, но в целом 
практические навыки сформированы; перевод текста и задания к нему выполнены, хотя 
некоторые ответы могут содержать лишь незначительные ошибки. 

Удовлетворительно - теоретическое содержание материала освоено частично, 
необходимые практические навыки работы  с текстом не сформированы, большинство 
заданий не выполнено, либо качество их выполнения очень низкое. 

Условно неудовлетворительно - большинство заданий не выполнено, при 
дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий. 

 
Методические рекомендации по подготовке проектов 

Одним из видов заданий, ориентированных на самостоятельную (преимущественно 
внеаудиторную) работу обучающихся является использование метода проектов. Метод 
проектов обладает рядом преимуществ, позволяющих отдавать ему предпочтение в 
сравнении с другими методами обучения: он обеспечивает реальную мотивацию учения, 
развивает инициативность, настойчивость и чувство ответственности, обучает 
практическому решению проблем, развивает дух сотрудничества, способствует развитию 
толерантности к мнению других, развивает способность к оцениванию, поощряет 
творческую активность.  

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их результаты всегда 
конкретны и наглядны: оформление плаката, создание презентации, журнала, создание 
личной веб-странички и т.п. Работа над проектом обычно состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 
2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, исследование 

которых может способствовать её решению в рамках намеченной тематики; 
3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 
4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 
5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации 

собранного материала; 
6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное обсуждение. 
Интернет проекты могут выполняться с использованием Wikipedia, Livejournal и 

других сред, доступных обучающимся. 
Проект должен содержать такие элементы как: 
- оглавление; 
- дату последней ревизии; 
- информацию об авторах; 
- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием (Интернет-

источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 
При оценке Интернет проекта рекомендуется опираться на следующие критерии:  
1. Содержание (70%): 
а)  качество материала и организация (логика и структура изложения, постановка и 

решение конкретной проблемы) – 35%; 



8 
 

б) языковые средства, использованные авторами (грамматика, лексика, синтаксис, 
стиль) – 30%; 

в) полезные ссылки (наличие библиографии с кратким описанием источников и 
правильными адресами) – 5%. 

2. Форма (30%): 
а) композиция (простота использования, содержание) – 10; 
б) дизайн (графика, изображение, HTML) –  15%; 
в) авторство (адрес электронной почты для контакта, информация о себе) – 5%. 

 
Решение проблем как ключевая компетентность 

Постановка проблемы 
признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое высказывание по 
этому вопросу 
обучающийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 
проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к 
проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее 
существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить 
какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся 
важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым положение дел 
не устраивает учащегося 
обучающийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по 
которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего 
противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает 
первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой 
проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией) 
поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами более 
низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуацию, с 
одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой 
анализ причин существования проблемы должен основываться на построении причинно-
следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как решаемую или 
нерешаемую для себя 
выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся 
уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, 
положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации 

Целеполагание и планирование 
Целеполагание 
признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание 
обучающийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 
деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 
следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 
этапами работы над проектом) 
обучающийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 
достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, 
чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением 
к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм 
цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено 
отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, 
странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера) 
обучающийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 
сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 
зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление 
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классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 
систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления оконных рам) 
для этого обучающийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины 
существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет 
влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в 
достижении цели и доказать, что этот способ существует 
многие проблемы могут быть решены различными способами; обучающийся должен 
продемонстрировать видение разных способов решения проблемы 
способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), 
вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут 
иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: 
обучающийся может предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный 
или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 
действия по проекту обучающийся описывает уже после завершения работы, но при этом 
в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий 
список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их 
расположение в корректной последовательности обучающийся должен выполнить 
самостоятельно 
на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью шагов, 
здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый 
преподавателем, обучающийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 
высказывать потребность в материально-технических, информационных и других 
ресурсах 
это означает, что обучающийся без дополнительных просьб руководителя проекта 
сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., 
при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с 
преподавателем 
обучающийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 
соответствии со спецификой своего проекта 
Прогнозирование результатов деятельности 
в самых общих чертах обучающийся описывает продукт до того, как он получен 
делая описание предполагаемого продукта, обучающийся детализирует несколько 
характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению 
продукт может быть оценен как самим обучающимся, так и другими субъектами; если это 
происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 
продукта; на этом этапе обучающийся останавливается на тех характеристиках продукта, 
которые могут повлиять на оценку его качества 
обучающийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в 
продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и обучающийся это обосновал, он также получает 
6 баллов) 
обучающийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего 
продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 
соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и 
т.п.); вместе с тем, обучающийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой 
группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 
применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта 
границы его использования тоже могут быть указаны) 

 
Оценка результата 

Оценка полученного продукта 
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1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - 
плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он 
претендует на 2 балла 
обучающийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев 
проводя сопоставление, обучающийся работает на основании тех характеристик, которые 
он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, 
потому что…», «в целом то, но…» и т.п.) 
критерии для оценки предлагает преподаватель 
обучающийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта 
(например, в оценке такого продукта, как альманах, обучающийся предлагает оценить 
актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику 
оформительского решения) 
см. предыдущий пример: обучающийся предлагает актуальность содержания оценивать по 
количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а 
оформление - на основании опроса читателей 
Оценка продвижения в проекте 
обучающийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 
информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный 
опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в 
ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности 
обучающийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы 

Работа с информацией 
Определение недостатка информации 
признаком понимания обучающийся недостаточности информации является заданный им 
вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 
предварительного анализа информации 
продвижение обучающийся выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 
информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот 
круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации 
обучающийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить 
поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, 
энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.) 
подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 
разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым 
может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и 
реализовал свой план 
обучающийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет 
важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что 
информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что 
выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими 
источниками одного или разных видов 
самостоятельное завершение поиска информации означает, что обучающийся может 
определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 
решения 
Получение информации 
демонстрировать владение полученной информацией обучающийся может, отвечая на 
вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не 
влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию 
свидетельством того, что студент получил сведения из каких-либо конкретных 
источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными 
пометками учащегося, "закладки", выполненные в InternetExplorer, и т.п. 
Обработка информации 
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обучающийся в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию 
обучающийся выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 
новыми для него, или задает вопросы на понимание 
обучающийся называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 
учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения 
могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 
 
обучающийся "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки 
зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и 
латентные 
обучающийся указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 
сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом 
обучающийся привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего 
ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или 
необходимые условия протекания эксперимента 
обучающийся реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 
информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических 
операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой 
(например, апробация предложенного способа) 
Умение делать выводы на основе полученной информации 
сначала принципиально важным является умение обучающегося воспроизвести готовый 
вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации 
о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят обучающимся, 
свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод 
обучающийся предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 
подразумеваются любые предложения студента, связанные с работой над проектом, а не 
научная идея 
обучающийся делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации 
и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о 
субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный студентом аргумент 
(для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 
изученном источнике информации не приведен 
обучающийся выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 
информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной 
логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или 
доказывая от противного 
обучающийся сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 
сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации 
обучающийся подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными 

Коммуникация 
Письменная презентация 
при работе обучающийся над проектом задачей преподавателя является экспертное 
удержание культурных норм, в частности, преподаватель должен предложить образец 
представления информации студентом, который должен соблюдать нормы оформления 
текста и вспомогательной графики, заданные образцом 
нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 
несколько вопросов 
оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, 
сноски, цитаты и т.п.) 
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обучающийся понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 
жанр - проблемная статья или чат на сайте 
обучающийся самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 
зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки) 
носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 
Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное 
письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с 
предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 
электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 
баннер на посещаемом сайте 
Устная презентация. Монологическая речь 
обучающийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 
презентации обращается к нему 
обучающийся самостоятельно готовит выступление 
в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления 
вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование 
обучающийся либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя 
проекта 
обучающийся самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 
использовал невербальные средства 
обучающийся реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 
например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или 
риторические вопросы, восклицания, обращения 
обучающийся самостоятельно реализовал логические или риторические приемы 
Ответы на вопросы 
обучающийся в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, 
при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту 
при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 
полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении 
обучающийся задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 
терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-
следственные связи 
при ответе на вопрос на понимание обучающийся дает объяснения или дополнительную 
информацию, не прозвучавшую в выступлении 
вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 
информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса 
допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик 
может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается 
к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или 
апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.) 
свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 
поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций 
задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 
обучающийся привел новые аргументы 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 
Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения 
для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, 
чтобы процедуру обсуждения устанавливалпреподаватель. При этом на I уровне 
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препоаватель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики 
самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения 
обучающийся самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 
обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 
началом обсуждения 
обучающийся могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 
обсуждения 
обучающийся могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и 
устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий 
группы обучающихся, работающих над проектом, или специально сформированные 
учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время 
работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или 
заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 
присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для 
входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, 
например,студенты изменяют организацию рабочего пространства в комнате - 
переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время 
работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 
завершиться тем, что обучающиеся резюмируют причины, по которым группа не смогла 
добиться результатов 
Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно 
Содержание коммуникации 
коммуникация предполагает, что обучающиеся будут высказывать идеи, возникшие 
непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, 
если к этому их стимулировал учитель 
обучающийся на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не 
руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении 
процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые 
будут вынесены на общее обсуждение 
возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 
коммуникации. Либо студенты предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют 
ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов 
группы и аргументируют его 
чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, 
ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга 
обучающийся высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими 
участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и 
уточняют идеи друг друга 
понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых 
ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут 
определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать 
сравнительную оценку предложений 
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