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Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это контрольная работа, зачет, кол-

локвиум и т.д. Имеет целью определить уровень овладения компетенциями. 

Алгоритм подготовки к уроку: 

1. Определить и сформулировать тему урока, его цели и задачи. 

2. Определить место данного урока в системе уроков. 

3. Определить и сформулировать целевые установки для себя и в действиях студентов. 

4. Спланировать учебный материал: 

- отобрать содержание учебного материала по теме; 

- определить уровень его усвоения студентами (знакомство, репродуктивный, творче-

ский); 

- выявить связи данного учебного материала с другими предметами; 

- определить целесообразность использования дополнительной литературы. 

5. Подобрать учебные задания, исходя из планируемого уровня усвоения учебного мате-

риала студентами в соответствии с принципом «от простого к сложному»: 

- задания на узнавание нового материала; 

- задания на его воспроизведение; 

- на применение в знакомой ситуации; 

- на применение в измененной ситуации; 

- на применение на творческом уровне. 

6. Сгруппировать отобранный материал, определить последовательность его предъявле-

ния. 

7. Найти адекватные целям и содержанию учебного материала методы обучения и формы 

организации деятельности студентов. 

8. Спланировать контроль за деятельностью студентов, ответив себе на вопросы: 

- что контролировать; 

- как контролировать; 

- как использовать результаты контроля. 

9. Подготовить оборудование для урока: учебно-наглядные пособия, аудио- и видеомате-

риалы и т. д.  

10. Продумать формы подведения итогов урока (рефлексия). 

11. Продумать домашнее задание и инструктаж по его выполнению (домашнее задание мы 

всегда комментируем и проговариваем, что необходимо сделать студентам для четкого 

понимания). 

Критерии эффективности современного урока: 

- реализация педагогом задач урока; 

- использование развивающих форм, методов;  

- формирование УУД;  

- осуществление оценивания и контроля; 

- обучение через открытие; 

- самоопределение студента к выполнению той или иной образовательной деятельности; 

- наличие дискуссий, характеризующихся различными  точками зрения по изучаемым во-

просам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной точки зрения; 

- развитие личности; 

- способность студента проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом; 

- демократичность, открытость; 

- осознание студентов деятельности: того как, каким способом получен результат, какие 

при этом встречались затруднения, как они были устранены, и что чувствовал  учащийся 

при этом; 
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- моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в образовательном 

пространстве и поиск путей их решения. 

 

2.1.2. ЛЕКЦИЯ читается на поток или в отдельной группе. Лекции читают наиболее 

опытные преподаватели – предметники. Лекции не предусматривают обязательного кон-

троля знаний студентов. Лекционный материал контролируется на практических занятиях.  

Лекция - традиционная форма аудиторных занятий студентов. Ее роль заключается в том, 

чтобы изложить программный материал, сформировать систему убеждений, мировоззре-

ние и направить самостоятельную работу студентов. Главное ее назначение - целенаправ-

ленное формирующее воздействие на сознание и чувства студентов. Формирующее воз-

действие лекция оказывает тогда, когда она является не просто источником информации, 

подменяющей чтение учебной и справочной литературы, а средством активного ввода 

слушателей в основные проблемы науки, когда учебная информация сливается с исследо-

ванием и решением проблемных вопросов.  

Основная цель лекции - овладение студентами современной наукой, проникнове-

ние в глубины ее проблем, в логику и методологию науки, познание жизненного потенци-

ала науки, приобретение умений самостоятельно овладевать знаниями. Ведущая дидакти-

ческая цель лекции определяется содержанием учебного материала, предусмотренного 

учебной программой, и предполагает усвоение определенного объема знаний. Знания, по-

лучаемые слушателями, должны представлять собой систему, т.е. все они должны быть 

направлены на достижение конкретных целей обучения, являющихся частью общей си-

стемы целей по специальности. Цели формулируются с учетом компетентностного подхо-

да (учебные, развивающие, воспитательные). 

 

2.1.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. Дидактическая цель практических занятий по 

учебной дисциплине или МДК – выработка у студентов практических умений, способ-

ствующих формированию ПК и ОК. Для проведения практических занятий в учебных 

планах предусматриваются специальные часы, в программах по учебным дисципли-

нам/профессиональным модулям определяется тематика практических занятий. Студенты 

на таких занятиях отрабатывают практические умения небольшими группами (бригада-

ми). Опираясь на учебные пособия управляющего типа (методические указания), препода-

ватель организует самостоятельную работу студентов. Преподаватель наблюдает, кон-

сультирует, проводит инструктаж, показывает выполнение манипуляций. На практиче-

ских занятиях у студентов закрепляются знания, на их основе вырабатываются практиче-

ские умения, способствующие формированию ПК и ОК. Особенно важны практические 

занятия при освоении профессиональных модулей, так как они не только развивают ин-

теллектуальные умения студентов, но и готовят их к профессиональной деятельности. 

 

2.1.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.  Дисциплины, по которым планируются лаборатор-

ные работы и их объѐм определяются учебным планом.  Целью лабораторной работы яв-

ляется экспериментальное подтверждение и проверка теоретических положений.  Количе-

ство лабораторных работ и время, отводимое на них, фиксируются в тематических планах 

и программах.  Лабораторные работы могут носить репродуктивный, частично-поисковый 

и поисковый характер. Работы репродуктивного характера требуют подробных инструк-

ций. Форма организации лабораторной работы может быть фронтальной (студенты все 

делают одну работу), групповой (одна работа выполняется бригадой из 2-5 человек) и ин-

дивидуальной.   

 

2.1.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Целью самостоятельной работы является 

углубление теоретических знаний, проведение самостоятельного исследования, формиро-
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вания умения пользоваться дополнительной литературой, анализ полученной информа-

ции, чѐткое изложение материала.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА Аудиторная проводится по заданию преподавателя в его 

присутствии в пределах учебного времени предусмотренного учебным планом. Организа-

ционные формы:  

- Лекция;  

- семинар;  

- практика.  

Внеаудиторная Самостоятельная работа выполненная по заданию преподавателя вне сет-

ки учебного времени. Организационные формы:  

- самоподготовка;  

- защита рефератов;  

- учебно-практическая конференция;  

- конкурс по предмету. Внеаудиторная работа.  

Объѐм часов внеаудиторной работы определяется образовательным учреждением с учѐ-

том максимальной нагрузки (не более 54 часов в неделю).  

 

2.1.6. КОНСУЛЬТАЦИИ.  Консультации по предмету проводятся в объѐме часов, преду-

смотренным Государственным образовательным стандартом.  Консультации могут прово-

диться как на группу, подгруппу, так и индивидуально 

 

2.1.7. УЧЕБНАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  Учебная, производственная 

практика организуется в соответствии с требованиями Государственного образовательно-

го стандарта и программы практики.  Оценка учебно-производственной практики осу-

ществляется по пятибалльной системе.  

 

 


