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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств – составная часть образовательной 

программы по направлению подготовки 45.03.01.Филология на факультете 

русской филологии МГОУ. 

 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисциплины 

«Психология», а также описаний форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоение бакалавром учебного материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Код и наименование компетенции Этапы формирования 

УК-9 - Способен использовать 

базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах  

 

1.Работа на учебных занятиях 

(лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа 

(письменные работы: логические 

схемы, кроссворды, словарь 

терминов, самоотчеты по 

диагностике, аннотирование текста, 

доклад и презентация в программе 

Power Point, тест). 

ДПК-3 - Способен к оценке и 

проектированию психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, к развитию у 

обучающихся познавательной 

активности, творческих 

способностей, к формированию 

гражданской позиции 

1.Работа на учебных занятиях 

(лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа 

(письменные работы: логические 

схемы, кроссворды, словарь 

терминов, самоотчеты по 

диагностике, аннотирование текста, 

доклад и презентация в программе 

Power Point, тест). 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Письменные задания (логические схемы, кроссворды, словарь терминов,  

самоотчет по самодиагностике, аннотирование текста) 

1. Составление логических схем: «Методы психологии», «Психические процессы, 

свойства, состояния», «Взаимосвязь психологии с другими науками».  

2. Составление кроссвордов по темам: «Чувственные формы познания 

действительности», «Рациональные формы познания действительности», «Психология 

личности». 

3. Составление словаря терминов по всем темам дисциплины.  

4. Выполнение исследований по самодиагностике темперамента, акцентуаций 

характера и особенностей личности. 

5. Аннотирование: краткая характеристика: 

- Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2 т. Т.1 : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Б.М. Величковский. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 405 с. (Серия : Авторский учебник) 

- Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2 т. Т.2 : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Б.М. Величковский. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 386 с. (Серия : Авторский учебник) 

- Кащапов М.М. Акмеология: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.М. 

Кашапов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 106с. (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). 

- Корнеенков, С. С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Университеты 

России). 

 

Темы докладов и презентаций 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Формирование и развитие способностей. 

3. Отрасли психологии. 

4. Проблема характера в психологии. 

5. Понятие житейской и научной психологии. 

6. Типология характера. Характер и поведение. 

7. Проблема формирования личности в онтогенезе. 

8. Темперамент: определение, типологии. Проблема 

9. соотношения темперамента и характера. 

10. Развитие представлений о предмете психологии. 

11. Проблема личности в психологии. 

12. Способность и интеллект. Проблема измерения интеллекта. 

13. Структура личности. 

14. Проблема наблюдения в психологии. 

15. Физиологические основы чувств. 

16. Поведение как предмет психологии. 

17. Индивид, индивидуальность, личность. 

18. Функциональная асимметрия мозга. Локализация функций. 
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19. Индивидуальные качества воображения. 

20. Физиологические основы памяти. 

21. Потребность как источник активности личности. Виды потребностей. 

22. Темперамент. Физиологические основы темперамента. 

23. Понятие мотива. Соотношение потребностей и мотива. Иерархия мотивов. Функции 

и виды мотивов. 

24. Мозг и психика. 

25. Воображение и творческое мышление. 

26. Основные научные школы в зарубежной психологии. 

27. Характеристика эмоциональных процессов. Виды и функции эмоций. 

28. Способности и задатки. 

29. Общая характеристика ощущений: определение, классификация сенсорных 

процессов. 

30. Виды мышления. Развитие мышления. 

31. Понятие порога ощущений. Основные психофизические законы. 

32. Проблема биологического и социального развития человека. 

33. Восприятие. Основные свойства. 

34. Психофизиологическая проблема. Мозг и психика. 

35. Понятия кратковременной и долговременной памяти. 

36. Физиологические основы внимания. 

37. Восприятие пространства, времени, движения. Иллюзия восприятия. 

38. Виды деятельности. 

39. Внимание. Определение, свойства, виды. Внимание и деятельность. 

40. Структура сознания. 

41. Память. Определение, виды, основные законы. 

42. Неосознаваемые процессы в психике человека. 

43. Развитие памяти. Условия лучшего запоминания. 

44. Проблема самосознания. Понятия «Я-Образ», «Я-Концепция». 

45. Понятие о мышлении. Формы мышления. Мышление как процесс решения задачи. 

46. Проблема возникновения сознания. 

47. Язык и речь. Виды и функции речи. 

48. Диагностика способностей. 

49. Проблема соотношения мышления и речи. Виды мышления. 

50. Одаренность – талант – гений. 

51. Воображение. Виды и функции воображения. 

 

 

Пример теста для текущего контроля успеваемости по дисциплине «Психология» 

1. Сенсорная адаптация это:  

а) чувствительность; б) привычка; в) изменение порогов ощущения при действии 

раздражителя. 

2. Перечислить свойства ощущений: __________________________________ . 

3. Какое утверждение является неправильным:  

а) внимание – это понимание; б) внимание – это отбор; в) внимание – это контроль; 

4. Максимальная величина раздражителя, при которой ощущение исчезает либо 

качественно меняется, определяет _________________________________. 

5. Одним из основных свойств восприятия является:  

а) предметность; б) конформность; в) иерархичность. 

6. Основной психофизический закон – это:  

а) вид зависимости величины ощущения от величины стимула: б) константность 

порога анализатора; в) механизм взаимодействия психических и физических процессов. 

7. Константность это – _________________________________. 
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8. Перечислите процессы памяти: 

9. Произвольное запоминание это –  

10. Время хранения информации в кратковременной памяти составляет:  

а) около 10 сек.; б) около 30 сек.; в) около 50 сек.; г) около 70 сек. 

11. Мышление – это:  

а) познавательная способность человека; б) мгновенное осознание проблемы; в) 

обобщённое и опосредованное отражение в психике существенных свойств 

действительности. 

12. Материальным носителем вербально – логического мышления является:  

а) инсайт; б) контекстная речь; в) анализ и синтез; г) внутренняя речь. 

13. Перечислите виды мышления: 

14. Эмоции выполняют следующие функции: __________________. 

 

Пример итогового тестового задания по дисциплине «Психология» 

1. Психология познавательных процессов 

1.1.1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Основной психофизический закон — это: 

а) вид зависимости величины ощущения от величины стимула; 

б) константность дифференциального порога анализатора; 

в) механизм взаимодействия психических и физических процессов; 

г) зависимость психического состояния человека от его физических кондиций. 

2. Кажущееся движение луны среди облаков — это: 

а) иллюзия луны; 

б) стробоскопическое движение; 

в) автокинетический эффект; 

г) индуцированное движение. 

3. Утверждение о том, что внимания не существует, является: 

а) истинным; 

б) противоречивым; 

в) спорным; 

г) бессмысленным. 

4. Какое из утверждений является неправильным: 

а) внимание — это понимание; 

б) внимание — это напряжение; 

в) внимание — это контроль; 

г) внимание — это отбор. 

5. К методам изучения памяти по Эббингаузу не относится: 

а) метод заучивания; 

б) метод сбережения; 

в) метод подсказки; 

г) метод повторения. 

6. Позиционный эффект — это: 

а) лучшее запоминание середины списка слов; 

б) лучшее запоминание начала и конца списка слов; 

в) лучшее запоминание начала списка слов; 

г) лучшее запоминание конца списка слов. 

7. Время хранения информации в кратковременной памяти составляет: 

а) около 10 секунд; 

б) около 30 секунд; 

в) около 50 секунд; 

г) около 70 секунд. 

8. Мышление — это: 
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а) познавательная способность человека, обеспечивающая ему адаптацию к 

условиям жизни; 

б) предположение, проект решения задачи; 

в) мгновенное осознание решения проблемы; 

г) обобщенное и опосредованное отражение в психике существенных свойств 

действительности. 

9. В основе различения наглядно-действенного, наглядно-образного и вербально-

логического видов мышления лежит: 

а) возраст, когда доминирует данный вид мышления; 

б) деятельность, в которой преобладает один из этих видов мышления; 

в) предмет мыслительной деятельности; 

г) различение этих видов мышления не имеет основания. 

10. IQ (интеллектуальный коэффициент) — это: 

а) умственный возраст; 

б) отношение результата теста на интеллект к среднему для данного возраста 

результату; 

в) отношение умственного возраста к хронологическому; 

г) метод измерения уровня интеллектуального развития. 

11. Эгоцентрическая речь — это: 

а) никому не адресованный комментарий своих действий дошкольника; 

б) высказывание дошкольника о своих эмоциональных переживаниях; 

в) требование дошкольника, адресованное взрослому; 

г) любое эгоистически окрашенное высказывание 

12. Вставить пропущенные слова или словосочетания: 

1. Основным источником наших знаний о внешнем мире являются … 

2. Ощущения, как и всякое психическое явление, имеет …. характер. 

13. Ощущение – исходный, простейший материал процесса …, элементарный 

результат воздействия внешнего мира на… 

14. Особенность ощущений в то, что в них … не все, а … свойства предметов и 

явлений материального мира. 

15. Восприятие – это целостный, чувственный …… предмета, формирующийся из 

ощущений под… воздействием на органы чувств этого предмета. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология»  

1. Общая характеристика психологии как науки.  

2. Отрасли психологии. 

3. Предмет истории психологии.  

4. Связь истории психологии с общественными, гуманитарными и естественными 

науками.  

5. Развитие представлений о предмете психологии. 

6. Основные научные школы в зарубежной психологии. 

7. Основные этапы становления психологической мысли в эпоху Средневековья. 

8. Психология Фомы Аквинского.  

9. Развитие психологической мысли на Средневековом Востоке.  

10. Зарождение и развитие психологической мысли в рамках восточной философской 

традиции.  

11. Предпосылки выделения психологии в самостоятельную отрасль научного знания в 

XIX веке.  

12. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского и её значение 

для психологии. 

13. Современные тенденции в развитии психологических концепций и школ. 

14. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона.  
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15. Проблема характера в психологии. Характер и поведение. 

16. Понятие житейской и научной психологии. 

17. Темперамент: определение, типологии.  

18. Проблема соотношения темперамента и характера. 

19. Проблема личности в психологии. 

20. Потребность как источник активности личности. Виды потребностей. 

21. Понятие мотива. Соотношение потребностей и мотива.  

22. Иерархия мотивов. Функции и виды мотивов. 

23. Характеристика эмоциональных процессов. Виды и функции эмоций.  

24. Общая характеристика ощущений: определение, классификация сенсорных 

процессов. 

25. Проблема биологического и социального развития человека. 

26. Восприятие пространства, времени, движения. Иллюзия восприятия.  

27. Способности и задатки. 

28. Проблема самосознания. «Я-Образ», «Я-Концепция». 

29. Понятие о мышлении. Формы мышления.  

30. Мышление как процесс решения задачи. 

31. Проблема соотношения мышления и речи. Виды мышления.  

32. Одаренность – талант – гений. 

33. Внимание. Определение, свойства, виды. Внимание и деятельность. 

34. Воображение. Виды и функции воображения. 

35. Социально-психологическое представление о природе конфликта. 

36. Анатомия конфликта. 

37. Стратегии поведения людей в конфликтах. 

38. Технологии управления конфликтами и их разрешение. 

39. Общение как форма взаимодействия. Основные функции общения. Структура 

общения. 

40.  Основные психологические теории, описывающие процесс общения. 

41. Межличностное общение в диаде, общение в группе - особенности и динамика 

процессов коммуникации. 

42. Роль социализации в общении человека. Влияние установок на процесс общения и 

способы их преодоления.  

43. Языки общения: вербальный, невербальный. 

44. Эффекты общения. 

45. Социализация  и  социальная  установка.  Институты социализации 

46. Понятие группы в социальной психологии. Параметры  группы. Классификация  

групп.  

47. Психология больших социальных общностей. Специфика   больших   групп   и   их   

виды.    

48. Формирование   и функционирование  стихийных  больших  групп  (толпа,  масса,  

публика).  

Этнические,  профессиональные,  половозрастные  группы.  Нравы,  обычаи  и традиции  в  

большой  группе. 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Краткая характеристика основных видов работы, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

1) Составление словаря терминов. Составление словаря терминов и понятий 

способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря 

составляют понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, 

являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной специфики 

изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых 

явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, 

навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных 

формулировок. При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто 

осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное 

определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие 

является значимым, определяющим для данной культуры. 

2) Подготовка докладов с использованием презентаций в Power Point, по заранее 

обозначенным в рабочей программе дисциплины темам (реферат – краткое изложение 

содержания одного или нескольких источников, раскрывающее определенную тему; 

доклад – публичное сообщение на определенную тему, в процессе подготовки которого 

студент использует те или иные навыки исследовательской работы). 

3) Составление кроссворда с использованием словаря терминов/персоналий. 

4) Разработка логических схем. При составлении логической схемы базы данных 

важно установление осмысленных связей, структурирование новых сведений. Логическая 

схема составляется на каждый пункт плана. Таким образом, студент должен сдать 6 

логических схем по данной теме. При составлении логических схем баз знаний 

необходимо руководствоваться следующими требованиями: - простота схематического 

представления, выражающаяся в минимальном количестве элементов и их связей в схеме; 

-целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое расположение в 

пространстве схемы (например, основные, вспомогательные и т.п.); -согласование 

элементов и связей как внутри схемы, так и вне ее (взаимоувязка с подобного рода 

смежными схемами); -наглядность представленных схем, для чего используются средства 

графики, форм, цветовых оттенков, а также табличный, цифровой, диаграммный 

иллюстративный материал. 
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5) Тестирование. Универсальным инструментом для определения обученности 

студентов на всех уровнях образовательного процесса является тестирование. Тест как 

инструмент вузовского мониторинга и прогнозирования обеспечивает преподавателя 

объективной и оперативной информацией об уровне усвоения студентами обязательного 

учебного материала, а администрацию – об эффективности учебного процесса. 

6) Аннотирование текста (аннотация – краткая характеристика текста, книги, статьи, 

раскрывающая содержание). Фиксируются основные проблемы, затронутые в тексте, 

мнения, оценки, выводы автора. 

 7) Отчет по самообследованию. Самоотчет должен быть подготовлен по нескольким 

методикам, предложенным преподавателем и направленным на исследование нескольких 

процессов, личностных черт (например – мышления, памяти, воображения, 

психодиагностика темперамента, характера, эмоциональной сферы и т.п.). 

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется, прежде всего, во время 

практических занятий: опрос студентов по теме занятия, заслушивание докладов и 

рефератов студентов, анализ подготовленных студентами презентаций, выполнение 

письменных работ.  

Для определения степени достижения учебных целей по дисциплине 

промежуточную аттестацию обучающихся в форме зачета предлагается проводить в виде 

индивидуального аудита работы студента в рамках освоения дисциплины. Оправданность 

такого итогового контроля обусловлена тем, что преподаватель должен выяснить, как 

каждый обучаемый усвоил материал дисциплины именно на практическом уровне, т.е. 

важен итоговый личный результат каждого обучаемого. Поэтому важным здесь является 

не столько оперирование теоретическими знаниями, сколько представленность 

практического опыта бакалавра и наличие у него навыков применения полученных знаний 

на практике.  

При этом бакалавр, получая один вопрос для осмысления, в ходе собеседования с 

преподавателем получает ряд дополнительных вопросов, которые позволят 

преподавателю оценить уровень сформированности компетенций. Поэтому 

преподавателю целесообразно предусмотреть проблемные вопросы, связанные с 

осмыслением опыта, полученного бакалаврами в ходе занятий, а также вопросы, 

связанные с пониманием психологической составляющей в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Распределение баллов по видам работ 

Вид работы 
Кол-во баллов 

(максимальное значение) 

Аннотирование текста до 5 баллов 

Словарь терминов до 10 баллов 

Устный опрос до 5 баллов 

Отчет по самодиагностике до 10 баллов 

Доклад  с презентацией  до 10 баллов 

Кроссворд до 5 баллов 

Логические схемы до 5 баллов 

Тест до 10 баллов 

Экзамен до 40 баллов 

 

Аннотирование текста оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

4–5 баллов. Зафиксированы основные проблемы, затронутые в тексте, мнения, 

оценки, выводы авторов. Аннотация составлена грамотно, полно, логично. 
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2–3 баллов. Не полностью зафиксированы основные проблемы, затронутые в тексте, 

мнения, оценки, выводы авторов. При составлении аннотации допущены пропуски. 

0–1 баллов. Аннотация составлена небрежно и неграмотно, имеются нарушения 

логики аннотируемого материала. Не выделены все основные проблемы, заявленные в 

источнике. 

 

Написание доклада и его презентация оценивается с использованием 

программы Power Point 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов Содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение 

материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал  

владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.  

5–7 баллов. Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и 

задачам исследования, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников 

и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно 

описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, 

однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения. 

2–4 баллов. Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы, 

– содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам , база 

источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все 

поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения 

историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы. 

0–1 балла. Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не 

соответствует теме, база источников исследования является недостаточной для решения 

поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию. 

 

Устный опрос оценивается 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

5 баллов. Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу 

(заданию), полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; 

изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент 

показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

4 балла. Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному 

вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение 

материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, 

студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение 

четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения. 

3 баллов. Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного 

вопроса, – содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не 

учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на 

вопросы.  

0–2 балла. Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не 

соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию. 
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Словарь терминов оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Наиболее полно представлены слова из текста. Использованы 

характеристики слова/словосочетания не только предложенные в тексте учебника, но и из 

других источников. Представлены слова, не имеющие «расшифровки» в анализируемом 

тексте.  

4–7 баллов. Недостаточно полно представлены слова из текста. Использованы 

характеристики слова/ словосочетания, только предложенные в тексте учебника.  

0–3 баллов. Недостаточно и нелогично выбраны слова/понятия для словаря. 

Использованы характеристики слова/ словосочетания, только предложенные в тексте 

учебника без понимания их сущности и значимости. 

 

Кроссворд оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

4–5 баллов. Правильные ответы на 85-100% вопросов. 

2–3 баллов. Правильные ответы на - 70-84%. 

0–1 баллов. Правильные ответы с 69% и ниже. 

 

Логические схемы оцениваются: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

4–5 баллов. Логические схемы выполнены с соблюдением следующих требований: 

простота схематического представления, выражающаяся в минимальном количестве 

элементов и их связей в схеме; целевая и смысловая значимость элементов и связей и их 

иерархическое расположение в пространстве схемы; согласование элементов и связей как 

внутри схемы, так и вне ее; наглядность представленных схем, для чего используются 

средства графики, форм, цветовых оттенков, а также табличный, цифровой, диаграммный 

иллюстративный материал. 

2–3 баллов. Логические схемы загромождены  

0–1 баллов. Логические схемы выполнены не по форме – текстовые варианты; не 

раскрывают всех вопросы темы, поверхностны, не логичны. Работа выполнена не 

аккуратно. 

  

Тест оценивается: 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Правильные ответы на 85-100% вопросов. 

4–7 баллов. Правильные ответы на - 70-84%. 

0–3 баллов. Правильные ответы с 69% и ниже. 

 

Отчет по самодиагностике оценивается 

В качестве оценки используется следующие критерии: 

8–10 баллов. Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу 

(заданию), полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; 

изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент 

показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

5–7 баллов. Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному 

вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение 

материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, 

студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение 

четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения. 
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2-4 баллов. Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного 

вопроса, – содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не 

учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на 

вопросы.  

0–1 балла. Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не 

соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию. 

 

 

Шкала соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам: 100-81% - 

«отлично» (5); 80-61% - «хорошо» (4); 60-41% - «удовлетворительно» (3); 40-21% - 

«неудовлетворительно» (2); 20-0% - «необходимо повторное изучение». 

 Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5 Отлично 81-100 

4 Хорошо 61-80 

3 Удовлетворительно 41-60 

2 Неудовлетворительно 21-40 

1 Необходимо повторное изучение 0-20 

 

Экзамен 

Баллы конвертируется в оценку «зачтено» - «не зачтено» по следующей схеме: 

зачтено 41-100 бакалавр показал в ответе в полном объеме знание теории вопроса, 

привел практические примеры, ответ хорошо структурирован по 

форме; бакалавр показал в ответе знание теории вопроса, привел 

практические примеры, однако в структурном отношении ответ 

имеет погрешности 

не 

зачтено 

менее 

40 

бакалавр допускал в ответе   грубые ошибки в освещении теории 

вопроса с неточностями и/или не справился с задачей иллюстрации 

ответа практическими примерами, в структурном отношении ответ 

не продуман.  

 

В качестве оценки используются следующие критерии: 

- посещаемость студентом лекционных занятий, 

- активность на практических занятиях,  

- выполнение самостоятельной работы,  

- отработка пропущенных занятий по уважительной причине.  

38–40 баллов – регулярное посещение занятий, высокая активность на практических 

занятиях, содержание и изложение материала отличается логичностью и смысловой 

завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения.  

5 баллов (отлично). 

34–37 баллов – систематическое посещение занятий, участие на практических 

занятиях, единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, изложение 

материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно 

уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать 

собственную точку зрения.  

4 балла (хорошо). 

28–33 баллов – нерегулярное посещение занятий, низкая активность на 

практических занятиях, студент показал неуверенное владение материалом, неумение 
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отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.  

3 балла (удовлетворительно). 

0–27 балла – регулярные пропуски занятий и отсутствие активности работы, 

студент показал незнание материала по содержанию дисциплины.  

2 балла (неудовлетворительно). 

Неудовлетворительной сдачей экзамена («неудовлетворительно») считается оценка 

менее или равная 27 баллам (при максимально возможном количестве баллов – 40).  

При неудовлетворительной сдаче экзамена (менее или равно 27 баллам) или неявке 

по неуважительной причине на зачет результат приравнивается к нулю (0). В этом случае 

студент в установленном в университете порядке обязан пересдать экзамен. 

При пересдаче экзамена используется следующее правило для формирования 

рейтинговой оценки:  

– первая пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за 

ответ, минус 10 баллов; 

– вторая пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за 

ответ, минус 20 баллов. 

Экзамен должен в обязательном порядке заканчиваться подведением итогов, где 

качественную оценку своих знаний должен получить каждый обучаемый. Кроме того, в 

ходе подведения итогов бакалавры должны быть сориентированы на дальнейшее 

углубление знаний и расширение опыта, приобретенных в ходе изучения дисциплины. 

 


	12. Вставить пропущенные слова или словосочетания:
	1. Основным источником наших знаний о внешнем мире являются …

