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Пояснительная записка 

  

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Работа с одаренными детьми» 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образование и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 122, основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования «Психология и социальная педагогика» с учетом требований 

профессионального стандарта 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенции (части 

компетенции – ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения результатов обучения по 

формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

ОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-3.3. Владеет методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся.  

Требование к процедуре оценки:  

Помещение: особых требований нет/компьютерный класс/помещение с проекционным оборудованием/лаборатория 

Оборудование: проектор, ноутбук/ Инструменты:  

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным справочным материалам:  

Нормы времени:  

 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО):  

перечислить с кодами и наименованиями  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

перечислить с кодами и наименованиями  

ОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-3.3. Владеет методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся. 

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:  

перечислить тот (те), на который ориентировано задание  

Знает основы применения образовательных технологий, необходимых для адресной работы с одаренными 

обучающимися 

Тип (форма) задания:  

Контрольная работа 

Пример типовых заданий (оценочные материалы):  

1. Стратегии ускорения, интенсификации и обогащения обучения, их сущностные характеристики. Понятие 

образовательного предела.  

2. Модель обогащения содержания образования. Уровень обогащения: «горизонтальное обогащение», «вертикальное 

обогащение». 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):  

«Стратегия ускорения».  

Предполагает увеличение темпа (скорости) прохождения учебного материала. В качестве ориентира служит 

традиционный для существующей культурно-образовательной традиции темп обучения.  

В качестве организационных вариантов «ускорения» (форм) могут рассматриваться: более быстрый темп изучения 

учебного материала всем классом одновременно; перескакивание одаренного ребенка через класс (несколько классов) в 

обычной школе.   

«Стратегия интенсификации».   
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Предполагает изменение не темпа усвоения, а увеличения объема. Ее сторонники считают: если одаренный ребенок 

способен на большее, надо не срок обучения сокращать, а просто увеличивать объем изучаемого. Ведь можно изучать не 

один иностранный язык, а несколько, не обычный курс математики, а математику для вузов, и т.д.  

«Стратегия интенсификации» содержания образования рассматривается как один из путей обучения детей, 

опережающих по умственному развитию, но по уровню социального и физического развития находящиеся в норме.   

Понятие «обогащение содержания образования» предполагает обычно широкий спектр мер по качественной 

перестройке содержания образования таким образом, чтобы оно наиболее полно отвечало задаче развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка.  

Наибольшую популярность получила модель известного американского ученого Дж. Рензулли – «три вида обогащения 

учебных программ».  

Первый вид обогащения предполагает знакомство учащихся с самыми разными областями и предметами изучения, 

которые могут их заинтересовать.  

Второй вид обогащения предполагает ориентацию на специальное развитие мышления. С целью его реализации 

проводятся занятия на тренировку наблюдательности, способности оценивать, сравнивать, строить гипотезы, 

анализировать, синтезировать, классифицировать, выполнять другие мыслительные операции.  

Третий вид обогащения – проведение самостоятельных исследований и решение творческих задач.   

Первый условно назван уровнем «горизонтального обогащения» и второй – «вертикального обогащения».  

Первый уровень - «горизонтальное обогащение».  

Под этим термином понимают систему мер по дополнению традиционного учебного плана специальными, 

интегрированными курсами, направленными на решение проблемы развития ребенка в трех основных направлениях: сфера 

психосоциального развития, сфера когнитивного развития, сфера физического развития.  

Практически это выглядит так: к традиционному учебному плану (детского сада, общеобразовательной школы) 

добавляют специальные курсы:  

«социальная компетенция» - для совершенствования сферы психосоциального развития;  

«обучение мышлению» - для совершенствования сферы когнитивного развития; специальные занятия, 

ориентированные на видоизменение традиционной схемы решения задач физического воспитания.   

К дополнительным путям «горизонтального обогащения» содержания образования относятся виды обогащения, 

находящиеся за пределами основного учебного плана.  

К ним относятся миникурсы (проводят приглашенные специалисты), наставничество, конкурентные формы 

взаимодействия (конкурсы, олимпиады, соревнования).  

Второй уровень – «вертикальное обогащение».  

Этот вид обогащения содержания образования касается не столько модернизации учебного плана, сколько изменения 

в содержании всех учебных программ, входящих в систему основного и дополнительного образования. Ориентация на 

развитие детской одаренности требует вытеснения общих, унифицированных программ программами авторскими.   

Сфера когнитивного развития: усложнение содержания учебной деятельности за счет углубления и большей 

абстрактности предлагаемого материала; паритет заданий дивергентного и конвергентного типов; доминирование 

развивающих возможностей учебного материала над его информационной насыщенностью; осуществление учебно-

познавательной деятельности в соответствии с познавательными потребностями детей, а не по заранее разработанной 

логической схеме; сочетание уровня развития продуктивного мышления с навыками его практического использования; 

максимальное расширение круга интересов.  

Сфера творческого развития: доминирование собственной исследовательской практики над репродуктивным 

усвоением знаний; ориентация на интеллектуальную инициативу; неприятия конформизма.  

Сфера аффективного развития: максимально глубокая проработка изучаемой темы; высокая самостоятельность 

учебной деятельности; формирование способности к критичности и лояльности в оценке идей; ориентация на 

соревновательность; актуализация лидерских возможностей.  

Организационно-педагогическая сфера: информационное обогащение среды; активизация трансформационных 

возможностей предметно-пространственной среды; гибкость в использовании времени, средств, материалов; сочетание 

индивидуальной учебной и исследовательской деятельности с ее коллективными формами.   

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:  

перечислить тот (те), на который ориентировано задание  

Умеет соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями одаренных 

обучающихся 

Тип (форма) задания: 

Кейс (создать модель помощи). 

Пример типовых заданий (оценочные материалы):  

Смоделируйте помощь одаренному ученику, если вы знаете, что он музыкально одарен. 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):  

Принципы, на которых может основываться адресная помощь с индивидуальными образовательными потребностями 

одаренных обучающихся. 

1. Найти точку роста. 

В силу диссинхронии развития одаренность проявляется отнюдь не во всех видах деятельности и не в любых учебных 

предметах. Более того, она может проявляться в деятельности вне рамок учебного процесса. Для успешной работы с 

одаренным ребенком школа обязана найти его сильную сторону и дать ему возможность проявить ее, почувствовать вкус 

успеха и поверить в свои возможности. Тогда и только тогда у ученика появится интерес, разовьется мотивация, что является 

необходимым условием успеха. Проявить свою сильную сторону означает возможность уйти вперед от школьной 

программы, не ограничиваясь ее рамками.  
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Трудность выполнения этого принципа заключается еще и в том, что точка роста может лежать вне школьной 

программы, например, в конструировании технических устройств или любительском театре.  

2. Выявлении индивидуальных особенностей.  

Одаренность не лежит на поверхности, она может быть незаметна для невооруженного глаза.  

3. Занятия по индивидуальному расписанию.  

Цель поддержания ребенка в его точках роста предполагает возможность индивидуальной скорости продвижения по 

различным учебным дисциплинам. Ребенок должен иметь возможность заниматься математикой, родным или иностранным 

языком и т.д. не со своими сверстниками, а с теми детьми, с кем он находится на одном уровне знаний и умений. При этом 

факт диссинхронии заставляет предпочесть индивидуальное расписание практике перепрыгивания через классы: одаренный 

ребенок это не тот, кто просто опередил свой возраст. Нужно именно индивидуальное расписание при всех организационных 

сложностях, которое оно несет с собой.   

4. Не торопить учеников.  

Не следует форсировать обучения в тех областях, где ученик сталкивается с трудностями.  

5. Специальная помощь.  

Диссинхрония развития в своих наиболее сильных формах может выражаться в специфических нарушениях, 

свойственных одаренным детям  дисграфии и дислексии. Условием успешной педагогики одаренности является оказание 

помощи при этих расстройствах. Помощь предполагает как индивидуальные занятия со специалистами, так и специальные 

средства на занятиях, например, печатание на компьютере вместо письма при дисграфии и чтение текстов ассистентом при 

выраженной дислексии.  

6. Готовить личность, а не профессионала.  

Чрезмерно ранняя профессионализация ведет к сужению интересов и препятствует формированию полноценной 

личности. Это в особенности относится к проблеме вундеркиндов, которые часто перегорают до того, как становятся 

действительно творческими взрослыми.  

7. Воспитание лидерских качеств.  

8. Учебные программы, открывающие простор для творчества.  

Программы для одаренных детей должны открывать возможности для самостоятельной работы и рассмотрения 

сложных мировоззренческих проблем.  

9. Организация занятий по типу свободного класса.  

Этот тип занятий, допустимый при небольших размерах учебных групп, предполагает возможность перемещения 

учеников по классу во время занятий, образования групп, занятых различными вопросами, и относительно свободный выбор 

работ детьми. Одаренные дети при правильной организации учебного процесса обладают повышенной познавательной 

мотивацией, что позволяет отказываться от ограничивающих дисциплинарных мер во время занятий.  

10. Стиль учителя – совместное творчество с учениками.  

Учитель в работе с одаренными детьми должен стремиться не столько к тому, чтобы передать определенную 

совокупность знаний, сколько помочь ученикам делать самостоятельные выводы и открытия.  

Такой подход связан с тем, что учитель не устанавливает однозначных оценок правильности, эталона идеального 

ответа. Ученики сами спорят друг с другом и оценивают разные возможности ответов.  

11. Работа с родителями.  

Родителям должна предоставляться небанальная информация об их детях, их сильных и слабых сторонах и 

перспективах развития.  

12. Индивидуальная психологическая помощь.  

Даже при самой рациональной организации учебного процесса нельзя исключить возникновение личностных проблем 

у одаренных учащихся. В этом случае им должна быть оказана помощь профессиональным психологом.  

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:  

перечислить тот (те), на который ориентировано задание 

Владеет методами выявления одаренных детей 

Пример типовых заданий (оценочные материалы):  

Разработать программу диагностики различных видов одарённости младших школьников (с указанием конкретных 

методик). 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):  

Максимальный балл по одному пакету диагностических методик – 4 балла.  

5 балла – представлены методики по всем сферам психического развития изучаемого возраста; методики 

соответствуют возрасту; представленные методики надежны и валидны. 

4 балла - представлены методики по сферам психического развития изучаемого возраста; методики соответствуют 

возрасту; не все представленные методики надежны и валидны. 

3 балла – методики представлены не по всем сферам психического развития изучаемого возраста; методики 

соответствуют возрасту; не все представленные методики надежны и валидны. 

2 балла– методики затрагивают ограниченное количество сфер психического развития, частичное количество методик, 

не соответствует возрасту, не все представленные методики надежны и валидны. 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации  

Полная оценка компетенций выпускника по направлению подготовки  44.03.01 «психолого-педагогическое 

образование» осуществляется на итоговой государственной аттестации. В процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов 

компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплине). 

Письменные работы экономят время преподавателя, позволяя разработать равноценные по трудности вариантов 

вопросы и возможность уменьшения субъективности при оценке подготовки обучающегося. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Страница 5 из 5 

Case-study (ситуация) Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Тест – это простейшая форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями по дисциплине. 

Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в результате освоения теоретических 

курсов и полученные при прохождении практики знания, умения, навыки, способствующие формированию 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

 

 

 
 


