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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной̆ программы 

Код и наименование компетенции Этапы формирования
УК-5. Способен анализировать и учиты- 
вать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия

1. Работа на учебных занятиях
2. Самостоятельняа работа

ОПК-1.  Способен  использовать  философ-
ские  концепции  и  методологию  научного
познания при изучении различных уровней
организации материи, пространства и вре-
мени

1. Работа на учебных занятиях
2. Самостоятельняа работа

2, Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ- 
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцени-
ваемые
компе-
тенции

Уровень
сформирован-

ности

Этап 
формирования

Описание 
показателей

Критерии 
оценивания

Шкала
оцени-
вания

УК-5 Пороговый 1. Работа на учеб- 
ных занятиях
2. Самостоятельная
работа

Знать:  Важнейшие  идеологи-
ческие  и  ценностные  системы
философских  концепций  ,
сформировавшихся  в  ходе  ис-
торического  развития;  обосно-
вывать актуальность их исполь-
зования при социальном и про-
фессиональном  взаимодей-
ствии.
Уметь: . Выстраивает социаль- 
ное профессиональное взаимо- 
действие с учетом особенно- 
стей научного сознания

Устный опрос,
тестирова- 
ние, доклад

Шкала
оцени-
вания
устно-

го
опроса
Шкала
оцени-
вания
тести-
рова-
ния

Шкала
оцени-
вания
докла-

да

Продвинутый 1. Работа на учеб- 
ных занятиях
2. Самостоятельная
работа

Знать:  Важнейшие  идеологи-
ческие  и  ценностные  системы
философских  концепций  ,
сформировавшихся  в  ходе  ис-
торического  развития;  обосно-
вывать актуальность их исполь-
зования при социальном и про-
фессиональном  взаимодей-
ствии.
Уметь: . Выстраивает социаль-
ное  профессиональное  взаимо-
действие  с  учетом  особенно-
стей научного сознания
Владеть: навыками междисци-

Устный опрос,
тестирова- 
ние, доклад,
реферат

Шкала
оцени-
вания
устно-

го
опроса
Шкала
оцени-
вания
тести-
рова-
ния

Шкала
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плинарного  анализа  мировоз-
зренческих и методологических
проблем,  возникающих  на  со-
временном  этапе  развития
науки

оцени-
вания
докла-

да
Шкала
оцени-
вания
рефе-
рата

ОПК-1 Пороговый 1. Работа на учеб- 
ных занятиях
2. Самостоятельная
работа

Знать: содержание и развитие 
основополагающих идей и по- 
нятий в области современного 
естествознания, место филосо- 
фии в системе наук, соотноше- 
ние философии и науки, фило- 
софские основания и философ- 
ские проблемы науки, специ- 
фику естественных наук и их
связь с гуманитарными дисци- 
плинами в контексте современ- 
ной культуры, понимать и 
осмысливать философские кон- 
цепции естествознания, место и 
роль естественных наук в выра- 
ботке научного мировоззрения; 
Уметь: применять общенауч- 
ные познавательные принципы 
при организации и проведении 
исследований в области эколо- 
гии и природопользования, 
ориентироваться в современ- 
ных философских и научных
проблемах экологии, использо- 
вать теоретический материал из 
области философии естество- 
знания для понимания совре- 
менного этапа развития науки; 
обосновать перспективы прове- 
дения исследований в соответ-
ствующей области знаний.

Устный опрос,
тестирова-
ние, доклад

Шкала
оцени-
вания
устно-

го
опроса
Шкала
оцени-
вания
тести-
рова-
ния

Шкала
оцени-
вания
докла-

да

Продвинутый 1.Работа на учеб- ных
занятиях

2.Самостоятельная 
работа

Знать:  содержание  и  развитие
основополагающих  идей  и  по-
нятий  в  области  современного
естествознания,  место  филосо-
фии в системе наук, соотноше-
ние философии и науки, фило-
софские основания и философ-
ские проблемы науки, специ-

Устный опрос,
тестирова-
ние, доклад,
реферат

Шкала
оцени-
вания
устно-

го
опроса
Шкала
оцени-
вания
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фику  естественных  наук  и  их
связь  с  гуманитарными дисци-
плинами в контексте современ-
ной культуры, понимать и глу-
боко осмысливать философские
концепции  естествознания,  ме-
сто и роль естественных наук в
выработке  научного  мировоз-
зрения;
Уметь:  применять  общенауч-
ные  познавательные  принципы
при организации и проведении
исследований в  области эколо-
гии  и  природопользования,
ориентироваться  в  современ-
ных  философских  и  научных
проблемах экологии,  использо-
вать теоретический материал из
области  философии  естество-
знания  для  понимания  совре-
менного  этапа  развития  науки;
обосновать перспективы прове-
дения  исследований в  соответ-
ствующей области знаний;
Владеть:  основами  методоло-
гии  научного  познания  при
изучении  различных  уровней
организации  материи,  про-
странства  и  времени,  синерге-
тическим  видением  окружаю-
щего  мира,  навыками  междис-
циплинарного,  поликультурно-
го  мировоззрения,  основанного
на глубоком осмыслении фило-
софских  проблем  естествозна-
ния как части общечеловече-
ской культуры;

тести-
рова-
ния

Шкала
оцени-
вания
докла-

да
Шкала
оцени-
вания
рефе-
рата

Описание шкал оценивания 
Шкала оценивания доклада

Баллы Критерии оценивания
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5 баллов если представленный доклад свидетельствует о проведенном самостоя-
тельном исследовании с привлечением различных источников информа-
ции; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение содержит
логично вытекающие из содержания выводы; правильно (уместно и до-
статочно) используются разнообразные средства речи.

4 балла если представленный доклад свидетельствует о проведенном самостоя-
тельном исследовании с привлечением двух-трех источников информа-
ции; логично, связно и полно раскрывается тема; заключение содержит
логично вытекающие из содержания выводы; правильно (уместно и до-
статочно) используются разнообразные средства речи.

3 балла если представленный доклад свидетельствует о проведенном исследова- 
нии с привлечением одного источника информации; тема раскрыта не
полностью; логичный вывод не сделан.

2 балла если доклад сделан не по теме или тема не раскрыта полностью

Шкала оценивания реферата
Баллы Критерии оценивания
5 баллов проявил самостоятельность и оригинальность.

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение про- 
блемы безопасности.
Обобщил междисциплинарную информацию по предмету. 
Применил ссылки на научную и учебную литературу.
Определил цель и пути ее достижения при анализе междисциплинарной 
информации.
Сформулировал выводы. 
Применил анализ проблемы.
Сформулировал и обосновал собственную позицию.

4 балла Проявил самостоятельность.
Показал культуру мышления, логично изложил проблему. 
Обобщил некоторую междисциплинарную информацию.
Не применил достаточно ссылок на научную и учебную литературу. 
Смог поставить цель при анализе междисциплинарной информации по
предмету.
Сформулировал некоторые выводы. 
Применил анализ проблемы.
Сформулировал, но не обосновал собственную позицию.

3 балла Проявил некоторую самостоятельность. 
Применил логичность в изложении проблемы.
Не в полной мере обобщил междисциплинарную информацию. 
Не применил ссылки на научную и учебную литературу.
С трудом сформулировал цель при анализе междисциплинарной инфор- 
мации.
Сформулировал некоторые выводы.
Отчасти применил анализ проблемы по дисциплине. 
Не сформулировал собственную позицию.
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2 балла Не проявил оригинальности при написании реферата. 
Обобщил некоторым образом информацию.
Допустил неточности в анализе темы с использованием междисципли- 
нарных знаний, фактов, теорий.
Допустил ошибки при применении анализа проблемы по дисциплине. 
Не применил ссылки на научную и учебную литературу.
Не сформулировал конкретные выводы.

Шкала оценивания устного ответа

Баллы Критерии оценивания
5 баллов за полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание

ответа материалов лекции, учебников, дополнительной литературы без 
наводящих вопросов.

4 балла за полный ответ на поставленный вопрос в объеме материалов лекции с 
включением в содержание ответа материалов учебников с четкими по-
ложительными ответами на вопросы преподавателя.

3 балла за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с
положительным ответом на большую часть вопросов.

2 балла за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или
не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами
на вопросы, или студент отказался от ответа без предварительного объ-
яснения уважительных причин.

Шкала оценивания тестирования
Баллы Критерии оценивания
20 баллов если из заданий теста студент выполнил как минимум 80%.
15 баллов если из заданий теста студент выполнил как минимум 60%.
10 баллов если из заданий теста студент выполнил как минимум 40%.
5 баллов если из заданий теста студент выполнил не менее 20%.

4.  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.

Тематика докладов
1. Структура знания и закономерности развития современного естествознания.
2. Методы научного познания. Классификация. Специфика естественно-научных методов
познания.

3. Понятие философская проблема науки. Классификация и стратегии решения философ- 
ских проблем.

4. Организационная структура науки. Функции современного государства по отношению к
науке.
5. Роль биологии в формировании общенаучной картины мира.
6. Динамика науки: альтернативы кумулятивизма и антикумулятивизма. Интернализм 
и экстернализм.
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7. Природа биологического познания. Сущность и специфика философско- 
методологических проблем биологии. Эволюция в понимании предмета 
биологической науки.
8. Основные этапы трансформации представлений о месте и роли биологии.
9. Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни.

10. Природа, особенности и специфика научного познания живых объектов и систем. 
11.Философия биологии в оценке познавательной и социальной роли наук о жизни в со-
временном обществе.
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12.Образы биологии в современной научно-биологической и философской литературе. 
13.Специфика, единство, многообразие живого.
14.Понятие жизни в современной науке и философии. Многообразие подходов к опреде- 
лению феномена жизни.
15.Соотношение философской естественно-научной интерпретации жизни.

Тематика рефератов
1.Структура и основные принципы эволюционной теории.

2.Роль теории биологической эволюции в формировании принципов глобального эволю- 
ционизма.
3.Эволюционное учение: популяционно-генетический подход.
4.Проблема биологического прогресса.
5.Биология и формирование современной эволюционной картины мира. 
6.Эволюционная эпистемология как распространение эволюционных идей на исследова- 
ние познания.

7.Проблема истины в свете биологической теории эволюции. Эволюционно- 
эпистемологические перспективы.

8.Организованность и целостность живых систем. Эволюция представлений об организо- 
ванности и системности в биологии (по работам А.А. Богданова, В.И. Вернадского, Л. 
Фон Берталанфи, В. Н. Беклемишева).

9.Принцип системности в сфере биологического познания как путь реа-лизации целост- 
ного подхода к объекту в условиях современного знания.

10. Основные направления обсуждения проблемы детерминизма в биологии: 
телеология, механический детерминизм, финализм, акциденционализм.
11. Формы детерминации в живых системах и их взаимосвязь.

12. Сущность и формы биологической телеологии: феномен «целесообразности строения»
и функционирования живых систем, целенаправленность как фундаментальная черта ис- 
тинных процессов.
13.Антропный принцип в космологии. Варианты его интерпретации.
14.Основные модели происхождения Вселенной.
15.Революционные эпохи в развитии космологического знания.

Перечень вопросов выносимых на практические занятия
1. Основные формы взаимосвязи философии и естествознания.
2. Методологическая роль философии.
3. Сущность концепции первоматерии. Определение материи
4. Уровневая организация материи и философские вопросы строения материи.
5. Основные этапы биологической эволюции.
6. Современная синтетическая теория происхождения жизни Дж. Бернала.

7. Научно-технический прогресс и необходимость появления синтетического 
естествознания.
8. Основные формы взаимосвязи философии и естествознания.
9. Методологическая роль философии.
10. Сущность концепции первоматерии. Определение материи.
11. Уровневая организация материи и философские вопросы строения материи.

Варианты тестирования
1.Множество теорий, описывающих известный человеку объективный мир, синтезируют- ся

в:
а) мировоззрение
б) картину мира
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в) концепцию 
г) науку
д) парадигму

2.Для естественнонаучной картины мира не характерна:
а) системность
б) эволюционизм
в) предельная общность представлений о мире и о месте человека в нем 
г) историчность

3.Следующая идея: «Сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути их разви-
тия,  а  необходимо  понять,  как  способствовать  их  собственным тенденциям  развития»
сформулирована в рамках подхода:
а) системного
б) эволюционного 
в) 
синергетического г)
диалектического
д) структурно-функционального

4.Особый рациональный способ познания мира, основанный на эмпирической 
проверке или математическом доказательстве - это:
а) наука 
б) религия
в) образование
г) культура
5. Суть какой концепции взаимосвязи философии и науки: выражает формула
«Философия – царица наук»:
а) натурфилософской
б) позитивистской,
в) антиинтеракционистской, 
г) диалектической

6.Научные знания отличаются от других знаний (укажите все правильные ответы): 
а) точностью;
б) обоснованностью;
в) большой предсказательной способностью;
г) большой степенью фантазии (не обязательно обоснованной); 
д) своей исключительной эстетической ценностью.

5 Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, стороны, 
признаки явлений, закрепляемые в определениях:
а) слово;
б) категория; 
в) дефиниция;
г) термин;
д) имя.
7. Агностицизм — это:
а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека;
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б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 
в) учение о развитии мира;
г) учение о всеобщей причинной связи;
д) учение о сущности человеческой истории.

8. Эмпиризм - это:
а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания;
б) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 
знания;
в) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 
знания;
г) направление в теории познания, считающее интуицию источником
знания;  д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи
источником знания.

9. Уровни научного познания (укажите все варианты):
а) эмпирический;
б) религиозный; 
в) теоретический;
г) мифологический; 
д) диалектический.

10. Установите соответствие работ и их авторов:

1) «Математические начала натуральной философии»
2) «Философия зоологии».
3) «Философия ботаники»

а) Ж.Б.Ламарк
б) И.Ньютон 
в) К.Линней

11. Укажите, что является основой современной научной картины 
мира: а) механицизм;
б) универсальный эволюционизм; 
в) холизм;
г) эмпириокритицизм.

12. Универсум — это:
а) вся объективная реальность во времени и пространстве;
б) приведение чего-либо к единой системе, форме, к единообразию; 
в) универсальное образовательное учреждение.

13. Сциентизм — это:
а) система обобщенных знаний об окружающем мире;
б) философское учение, сводящее все качественное разнообразие форм движения
материи к механическому движению, все сложные закономерности движения — к законам 
в) представление о науке и, особенно, о естествознании как о главном факторе
общественного прогресса.

14. Катастрофизм как концепцию развития живого мира на планете 
Земля разработал:
а) Ч. Дарвин;



12

б) Р. Броун; 
в) Д. Джоуль;
г). Ж. Кювье.

15 Международная программа «Геном человека» стартовала в:
а)1952 г.;
б)1990 г.;
в)2004г.; 
г) 2006г.

16. «Большой взрыв» произошел:
а) 5,6 млрд лет назад; 
б) 13,73 млрд лет назад;
в) 35,2 млрд лет назад.

17. Панспермия - это гипотеза возникновения жизни:
а) в результате божественного сотворения живого;
б) живые организмы возникают из неживого вещества; 
в) жизнь занесена на нашу планету извне.

18. Палеонтология - наука, занимающаяся изучением:
а) звезд и планет; 
б) строения 
клетки;
в) ископаемых остатков живых организмов.

19. Учение о ноосфере разработал:
а) А. Эйнштейн;
б) В.И. Вернадский; 
в) Ч. Дарвин;
г) Н. Моисеев.

20.Концепция «устойчивого развития» означает а)
коэволюцию человека и биосферы;
б) эволюцию биосферы; 
в) развитие общества
г) развитие техногенной цивилизации.

Перечень вопросов к зачету
1. Предмет философии, философии науки, науки.
2. Диалектическая версия соотношения философии, науки, философии науки, философ- 
ская проблема науки.
3. Понятие философская проблема науки. Общая характеристика, место в системе науч- 
но-философского знания.
4. Классификация философских проблем науки. Основания классификации.
5. Методы и стратегии решения философских проблем естествознания.
6. Структура и закономерности развития естественнонаучного знания.
7. История взаимосвязи философии и естествознания.

8. Проблема развития научного знания. Интернализм и экстернализм. Их исторические 
формы.
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9. Философские основания науки: классической, неклассической постнеклассической.
10. Строение Вселенной. Основные космологические факты и их объяснение.

11. Стационарные и нестационарные модели Вселенной: основания и концептуальная 
структура.
12. Антропный принцип в космологии и его интерпретация.

13. Мировоззренческие дискуссии вокруг эволюционных проблем в современной космо- 
логии.

14. Современные концепции пространства и времени в интерпретации теории относитель-
ности А. Энштейна.
15. Научный статус астрономии и космологии. Их место в культуре.
16. Философские проблемы космологии и теории происхождения Вселенной.

17. Понятия пространства и времени, эволюции и стационарности, конечного и бесконеч- 
ного, причинности и спонтанности в космологических теориях.
18. Генезис Вселенной в вакуумной картине мира: философские и научные аспекты.
19. Проблемы биологической эволюции. Концепция самоорганизации в биологии.
20. Методы познания в биологии.
21. Философский анализ истории механизма, редукционизма и витализма.

22. Новые направления в современном естествознании как результат интеграции и синтеза
естественнонаучных знаний.
23. Связь современного естествознания с этикой.

24. Изменения фундаментальных оснований, их мировоззренческие интерпретации и ме- 
тодологические основания.

3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Основными формами текущего контроля являются устные опросы, подготовка ре-
фератов, докладов, выполнение тестирования.

Проверка уровня усвоения материала студентом производится на практических за-
нятиях после изучения отдельных тем дисциплины посредством устного опроса.

Доклад – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по
заданной теме, реферировать и анализировать их, и доносить полученную информацию до
окружающих. Доклад готовится по одной из проблем, находящихся в пределах обсуждае-
мой темы

Студент должен показать, что известно по этому поводу в науке, какие вопросы
еще не освещены. Одним из условий, обеспечивающих успех практических занятий, явля-
ется совокупность определенных конкретных требований к докладам студентов. Эти тре-
бования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-
ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к выступлению студента:
 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
 раскрытие сущности проблемы;
 методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности.
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
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меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее
существенные из них.

Приводимые студентом примеры и факты должны быть существенными, по воз-
можности перекликаться с программой подготовки. Примеры из области наук, близких к
программе подготовки студента, из сферы познания. Выступление студента должно соот-
ветствовать  требованиям  логики.  Четкое  вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная
формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной про-
блемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная дока-
зательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное
использование понятий и терминов.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие
методические рекомендации:

 Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить
объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в
нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

 Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения ко-
торых нет сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать
долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении
более трудных вопросов.

 Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь
понять  условия  «,  по  первым  словам,»  или  выполнив  подобные  задания  в
предыдущих  тестированиях.  Такая  спешка  нередко  приводит  к  досадным
ошибкам в самых легких вопросах.

 Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности,
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

 Думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не
связаны друг  с  другом непосредственно,  поэтому необходимо концентриро-
ваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему.
Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический
эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если
тако- вая имела место.

 Многие задания можно быстрее решить,  если не искать сразу пра-
вильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не
под- ходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание
на од- ном-двух вероятных вариантах.

 Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени).

 Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к мини-
муму.

Реферат – письменная работа по одному из актуальных вопросов в рамках дисци-
плины. Цель подготовки реферата – обобщение различных научных идей, концепций, то-
чек зрения по наиболее важным изучаемым проблемам на основе самостоятельного ана-
лиза монографических работ и учебной литературы.

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата из
списка рекомендованных тем приведенных в рабочей программе дисциплины. Не допус-
кается в одной группе написания двух и более рефератов по одной теме.

Подготовка реферата должна осуществляться в соответствии с планом, текст дол-
жен иметь органическое внутреннее единство, строгую логику изложения, смысловую за-
вершенность.
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Реферат должен состоять из введения, где дается план изложения, объект и предмет
исследования, задачи и цели. Затем в реферате идет основная часть, состоящая из трех
разделов.  В первом дается теоретический обзор,  во втором аналитический материал,  в
третьи результаты исследования. В заключении реферата результаты исследования сопо-
ставляются с поставленными целями и задачами.

Во введении (максимум 3-4 страницы) раскрывается актуальность темы, излагают-
ся основные точки зрения, формируются цель и задачи исследования. В основной части
раскрывается содержание понятий и положений, вытекающих из анализа изученной лите-
ратуры и результатов эмпирических исследований. В заключении подводятся итоги автор-
ского исследования в соответствии с выдвинутыми задачами, делаются самостоятельные
выводы и обобщения. Объем реферата должен составлять 10 – 15 страниц машинописного
(компьютерного) текста.

В ходе освоения дисциплины студенту необходимо посещать все занятия, подгото-
вить один доклад, один реферат, пройти тестирование, а также активно участвовать в уст-
ных опросах на практических занятиях.

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом
учебного материала дисциплины с учетом рекомендованной учебно-методической лите-
ратурой, вопросов, выносимых на практические и лекционные занятия, а также примерно-
го перечня вопросов, выносимых на экзамен.

При наличии у преподавателя сомнений в оценке (балл) по зачету он может задать
ряд уточняющих вопросов в пределах заданных вопросов.

При слабом ответе, близком по содержанию к неудовлетворительному, преподава-
тель может задать несколько дополнительных вопросов в пределах содержания дисципли-
ны.

Шкала оценивания зачета
Критерии оце- 

нивания
Количество баллов

Полнота ответа
навопрос, гра-
мотность, пол-
нота освоения
программного

материала

5
Ответ полный,

логичный с при-
влечением зна-
ний из разных
разделов курса

2
Ответ полный

1
Ответ неполный

0
Ответ, не соот-
ветствующий

теоретическому
вопросу

Знание терми-
нологии, уме-
ние  
давать 
определения 
понятиям

5
Четкие опреде-
ления, умение
объяснить их и

дополнить

2
Определения
даются без

собственных
объяснений и
дополнений

1
Определения

даются с неко-
торыми неточ-

ностями

0
Недостаточные

или отсутствуют

Использование
примеров, со-
пряженных с

теоретическим
вопросом

5
Пять и более

примеров

2
3-4 примера

1
1-2 примера

0
Недостаточные

или отсутствуют

Умение сделать
обобщение, вы-

воды

3
Четкие выводы

2
Сделаны

обобщения

1
Неточные обоб-
щения и выводы

0
Отсутствие вы-
водов и обобще-
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ний

Ответы на во-
просы препода-

вателя

2
Ответы на во-

просы полные с
приведением

примеров и/или
пояснений

2
Ответы на во-
просы полные
или частично

полные

1
Только ответы

на элементарные
вопросы

0
Нет ответов на
вопросы, или

ответы неточные
(неопределен-

ные)

Итоговый балл
(максимальный)

20 10 5 0

Итоговая шкала по дисциплине
Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале.

При  вы-  ставлении  итоговой  оценки  преподавателем  учитывается  работа
магистранта в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной
аттестации.

Баллы, полученные магистрантом по теку-
щему контролю и промежуточной аттестации

Оценка в традиционной системе

81 - 100 зачтено
61-80 зачтено
41-60 зачтено
0-40 Не зачтено
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