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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины Общая психология и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), 

освоивших программу данной дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

Психология. 

Рабочей программой дисциплины «Общая психология» предусмотрено формирование 

следующей компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

ОПК-7. Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе 

за счет понимания и готовности работать под супервизией 

ПК-4. Способен разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на 

реализацию стратегии организационного управления, обеспечивать их психологическое 

сопровождение и оценивать организационные и социальные последствия 

   

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе 

освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы) 

• Аттестационная контрольная работа 

• Тест (для текущего контроля) 

• Реферат 

• Устный опрос 

• Практическое задание 

• Круглый стол 

• Эссе 

• Практическое задание 

• Задания / вопросы для проведения экзамена/зачета 

 
Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен 

 

 



2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Таблица 1 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 
Наименование контролируемых 

разделов и тем1 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выделяет проблемную 

ситуацию, осуществляет ее анализ и 

диагностику на основе системного 

подхода 

Знает: методы анализа и сопоставления 

источников информации с точки зрения 

временных и пространственных условий их 

возникновения 

Умеет: использовать логический анализ 

модели для поиска решения, генерирования 

новых идей и их оценки 

Владеет: современным и инструментам и 

технологиями обработки информации 

Раздел 1. Введение в общую 

психологию 

Раздел 2. Общая характеристика 

психологического состояния 

человека 

Раздел 3. Индивидуально-

психологические свойства личности 

УК-1.2. Осуществляет поиск, отбор 

и систематизацию информации для 

определения альтернативных 

вариантов стратегических решений в 

проблемной ситуации 

УК-1.3. Определяет и оценивает 

риски возможных вариантов 

решений проблемной ситуации, 

выбирает оптимальный вариант её 

решения 

ОПК-7. Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией  

ОПК-7.1. Критически оценивает 

свой уровень профессиональной 

компетенции, предпринимает меры 

для повышения профессиональной 

квалификации посредством 

дополнительного обучения и 

самообразования 

Знает: об условиях и закономерностях 

формирования профессионализма и 

профилактике профессиональных 

деструкций 

Умеет: проводить анализ профессиональных 

достижений на разных отрезках жизни, 

поддерживать уровень  

профессиональной компетенции 

Владеет: навыками самоанализа, 

самоорганизации и самообучения для 

поддержания и повышения уровня 

профессиональной компетенциональной 

компетенции 

Раздел 1. Введение в общую 

психологию 

Раздел 2. Общая характеристика 

психологического состояния 

человека 

Раздел 3. Индивидуально-

психологические свойства личности 

ОПК-7.2. Демонстрирует 

открытость в получении и 

предоставлении обратной связи о 

своей профессиональной 

деятельности в формате супервизии 

ПК-4. Способен разрабатывать 

и осуществлять мероприятия, 

направленные на реализацию 

стратегии организационного 

управления, обеспечивать их 

ПК-4.1. Разрабатывает и 

осуществляет мероприятия, 

направленные на реализацию 

стратегии организационного 

управления 

Знает: принципы и методы оценки 

психологических рисков и уровня 

социальной напряженности субъектов 

социальных отношений  

Раздел 1. Введение в общую 

психологию 

Раздел 2. Общая характеристика 

психологического состояния 

человека 

                                                           
1 Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе дисциплины.  



психологическое 

сопровождение и оценивать 

организационные и социальные 

последствия 

ПК-4.2. Проводит оценку 

организационных и социальных 

последствий 

Умеет: проводить оценку психологических 

рисков социальной и психологической 

напряженности в профессиональной группе 

работников организации  

Владеет: навыками оценки факторов 

психологической и социальной 

напряженности в группе специалистов 

различных подразделений организации 

Раздел 3. Индивидуально-

психологические свойства личности 

ПК-4.3. Применяет психологические 

технологии для сопровождения 

управленческих задач в организации 

 

2.1.2. Этапы формирования компетенций 

Сформированность компетенций по дисциплине Общая психология определяется на следующих этапах: 

1. Этап текущих аттестаций (Для проведения текущих аттестаций могут быть использованы оценочные средства, указанные в 

разделе 2) 

2. Этап промежуточных аттестаций (Для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы другие оценочные 

средства) 

Таблица 2 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Этап текущих аттестаций Этап промежуточной аттестации 

1-5 неделя 
6-10  

неделя 
11-15 неделя 1-17 неделя 18-20 неделя 

Текущая 

аттестация 

№1 

Текущая 

аттестация 

№2 

Текущая 

аттестация 

№3 

СРС 

 

КР/

КП 

 

Промежуточная аттестация  

1  2 3 4 5 6 7 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выделяет 

проблемную ситуацию, 

осуществляет ее анализ и 

диагностику на основе 

системного подхода 

Аттестационн

ая к.р. №1, 

тесты 

Аттестационн

ая к.р. №2 

Аттестационн

ая к.р. №3 

практическо

е задание 
- 

письменные 

зачетные/экзаменационная работы 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

альтернативных 

вариантов стратегических 

решений в проблемной 

ситуации 

Аттестационн

ая к.р. №1 

Аттестационн

ая к.р. №2, 

устный опрос 

Аттестационн

ая к.р. №3 
эссе - 

письменные 

зачетные/экзаменационная работы 



УК-1.3. Определяет и 

оценивает риски 

возможных вариантов 

решений проблемной 

ситуации, выбирает 

оптимальный вариант её 

решения 

Аттестационн

ая к.р. №1, 

реферат 

Аттестационн

ая к.р. №2 

Аттестационн

ая к.р. №3 

устный 

опрос 
- 

письменные 

зачетные/экзаменационная работы 

ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией  

ОПК-7.1. Критически 

оценивает свой уровень 

профессиональной 

компетенции, 

предпринимает меры для 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

посредством 

дополнительного 

обучения и 

самообразования 

Аттестационн

ая к.р. №1 

Аттестационн

ая к.р. №2 

Аттестационн

ая к.р. №3, 

практическое 

задание 

тесты - 
письменные 

зачетные/экзаменационная работы 

ОПК-7.2. Демонстрирует 

открытость в получении и 

предоставлении обратной 

связи о своей 

профессиональной 

деятельности в формате 

супервизии 

Аттестационн

ая к.р. №1, 

реферат 

Аттестационн

ая к.р. №2 

Аттестационн

ая к.р. №3 

устный 

опрос 
- 

письменные 

зачетные/экзаменационная работы 

ПК-4. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

стратегии 

организационного 

управления, 

обеспечивать их 

ПК-4.1. Разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегии 

организационного 

управления 

Аттестационн

ая к.р. №1, 

тесты 

Аттестационн

ая к.р. №2 

Аттестационн

ая к.р. №3 

практическо

е задание 
- 

письменные 

зачетные/экзаменационная работы 

ПК-4.2. Проводит оценку 

организационных и 

социальных последствий 

Аттестационн

ая к.р. №1 

Аттестационн

ая к.р. №2, 

устный опрос 

Аттестационн

ая к.р. №3 
эссе - 

письменные 

зачетные/экзаменационная работы 



психологическое 

сопровождение и 

оценивать 

организационные и 

социальные 

последствия 

ПК-4.3. Применяет 

психологические 

технологии для 

сопровождения 

управленческих задач в 

организации 

Аттестационн

ая к.р. №1, 

реферат 

Аттестационн

ая к.р. №2 

Аттестационн

ая к.р. №3 

устный 

опрос 
- 

письменные 

зачетные/экзаменационная работы 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

КР – курсовая работа; 

КП – курсовой проект. 

 

2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 

  Результатом освоения дисциплины Общая психология является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(оценка «отлично», «зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Повышенный 

(оценка «хорошо», «зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении умений и навыков 

 

 

 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Базовый 

(оценка «удовлетворительно», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач 

Низкий  

(оценка «неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей программе дисциплины.



2.2.2. Описание шкал оценивания 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная, 

двадцатибальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков. 

 
Шкалы оценивания  
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Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

− продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 

− исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает теоретический материал; 

− правильно формирует определения; 

− демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; 

− умеет делать выводы по излагаемому материалу. 
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Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: 

− демонстрирует достаточно полное знание материала, основных 

теоретических положений; 

− достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает 

материал; 

− демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; 

− умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 
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Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: 

− демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

− испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы; 

− знает основную рекомендуемую литературу; 

− умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

материала. 
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Ставится в случае: 

− незнания значительной части программного материала; 

− не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

− допущения существенных ошибок при изложении учебного 

материала; 

− неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

− неумение делать выводы по излагаемому материалу. 



3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические 

рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций  

в процессе освоения ОПОП 

 3.1. Задания и вопросы для входного контроля 

1. Какое место занимает психология в системе наук?  

2. Какие основные разделы составляют структуру психологии как науки?  

3. Как и почему менялся предмет психологии в истории?  

4. Как и где может применяться психологическое знание?  

5. В чем особенности наблюдения как метода научного исследования?  

6. Что отличает различные типы эксперимента друг от друга?  

7. Какие основные направления в психологии вы знаете?  

8. Какие явления входят в круг изучения науки психологии?  

9. Каковы основные результаты психологии сознания?  

10. В чем состоят главные идеи фрейдизма?  

 

3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций   

Критерии оценки уровня сформированности компетенций приводятся для каждого из 

используемых оценочных средств, указанных в разделе 2 фонда оценочных средств. 

3.2.1. Контрольные вопросы для первой аттестации 1 семестра 

1. Место психологии в системе наук о человеке. Специфика психики. 

2. Становление психологии как науки: донаучная психология (интроспективная); 

ассоциативная психология, научная психология; 

3. За рубежом: психоанализ, бихевиоризм, когнитивная психология; гештальтпсихология; 

гуманистическая психология. 

4. Основные направления отечественной психологии: школа Л.С. Выготского-А.Р.Лурия, 

школа С.Л. Рубинштейна; школа Б.Г. Ананьева. 

5. Предмет и объект современной психологии. 

6. Принципы отечественной психологии. 

7. Проблема сознания и уровней его организации в психологии. 

8. Научная и практическая психология. 

9. Проблема метода в психологии и методы современной психологии. 

10. Общее понятие о психологической культуре и психологической компетентности. 

3.2.2. Контрольные вопросы для второй аттестации 1 семестра 

1. Место психологии в системе наук о человеке и обществе. 

2. Предмет современной психологии: традиционные и инновационные представления. 

3. Использование психологических знаний в социальной практике. 

4. Психология речи. 

5. Основные методы изучения соотношения мозга и психики. Нейропсихология. 

6. Современные представления о психических функциях и мозговой организации. Теории П.К. 

Анохина, Н.А. Бернштейна, Теория динамической локализации психических функций А.Р. 

Лурия. 

7. Стратегия полушарий или межполушарная асимметрия. 

8. Межполушарная асимметрия и психология обучаемости. 

9. Нейропсихология: предмет, задачи, современное состояние. 

10. Структура деятельности (А.Н. Леонтьева); 

3.2.3. Контрольные вопросы для третьей аттестации 1 семестра 

1. Компоненты действия и их функции; 

2. Общение и предметная деятельность; 

3. Структура предметного действия; 

4. Признаки понятия «деятельность»; 

5. Признаки понятия «действие»; 

6. Признаки понятия «способность к деятельности»; 

7. Основные виды человеческой деятельности и их предыстория; 

8. Взаимодействие мотивов в процессе реализации деятельности; 



9. Содержание общения и деятельности; 

10. Развитие субъектных отношений в общении и деятельности; 

3.2.4. Контрольные вопросы для первой аттестации 2 семестра 

1. Антология сознания. 

2. Сознание как осознанное бытие. 

3. Бессознательные явления в жизни человека. 

4. Бессознательное как семантическая реальность (В. В. Налимов). 

5. Процессы, механизмы и средства осознания. 

6. Учение о структуре сознания в отечественной психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинщтейн). 

7. Самопознание себя как соотношение себя с Другим. 

8. Феноменологическое описание уровней развития рефлексии (В. И. Слободчиков). 

9. Самовоспитание. 

10. Самосознание и личностное самоопределение 

3.2.5. Контрольные вопросы для второй аттестации 2 семестра 

1. Самопознание и самооценка. 

2. Особенности смысловой сферы в норме и патологии (по материалам работ М.М. Кеченова, 

В.В. Николаева, Б.С. Братусь, И.И. Кожуховская и др.). 

3. Роль смысловых компонентов в нарушении познавательной сферы личности (по материалам 

работ Б.В.Зейгарник). 

4. Развитие смысловой сферы взрослого в процессе интеркоммуникативных взаимодействий. 

5. Уровни и этапы становления смысловой сферы личности. 

6. «Психология уцелевшего»: характер, направления изменения смысловой сферы в 

критических ситуациях. 

7. «Переживание» как деятельность (по работам В.Ф.Василюка). 

8. Концепция «отраженной субъектности» В.А.Петровского. 

9. «Я» как психологическая категория 

10. Психотерапевтическая беседа как фактор изменения смыслового поля личности клиента. 

3.2.6. Контрольные вопросы для третьей аттестации 2 семестра 

1. Формирование самоотношения ребенка при взаимодействии со «значимым другим». 

(Например: родители, друзья, близкие, педагоги и т.п.) 

2. Феномен нестабильности самоотношения как фактор пограничных личностных 

расстройств. 

3. Эмпирические методы исследования самоотношения личности. 

4. Социокультурные механизмы формирования самоотношения личности. 

5. Самоотношение в структуре личности профессионала. 

6. Психотерапевтические стратегии коррекции самоотношения личности. 

7. Психотерапевтический потенциал воздействия произведений искусства на личность. 

8. Смысл жизни человека: основные направления понимания в логотерапии и 

экзистенциальной психологии. 

9. Онтогенез аксиологического поля личности. 

10. Роль личности при необходимости адаптации человека к изменившимся условиям его 

социального бытия (по статьям Анциферовой Л.И) 

3.2.7. Контрольные вопросы для первой аттестации 3 семестра 

1. Индивидуальность человека в теории B.C. Мерлина. 

2. Теории темпераментов и типы высшей нервной деятельности. 

3. Темперамент человека в концепции Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина. 

4. Психологические теории темперамента Г. Айзенка, В.М. Русалова, Я. Стреляу. 

5. Роль темперамента в психическом развитии. 

6. Темперамент и проблема саморегуляции. 

7. Френология - учение о характере. 

8. Характер и внешние проявления. 

9. Становление характера у детей и пути его воспитания. 

10. Место характера в общей структуре личности. 



3.2.8. Контрольные вопросы для второй аттестации 3 семестра 

1. Характерология К. Юнга. 

2. Социальные типы по Э. Фромму. 

3. Акцентуации характера и их влияние на познавательную деятельность. 

4. Типы акцентуаций характера по К. Леонгарду. 

5. Способности и мозг. 

6. Проблемы способностей в трудах Б.М. Теплова. 

7. Межполовые и индивидуальные различия в способностях. 

8. Основные современные концепции творчества и одарённости. 

9. Духовные способности. 

10. Социальные способности. 

3.2.9. Контрольные вопросы для третьей аттестации 3 семестра 

1. Психические состояния человека: определение, структура, функции, общие характеристики, 

детерминанты состояния. Классификация психических состояний. 

2. Место психических состояний в системе психических явлений. Соотношение понятий: 

развитие личности, психические состояния, свойства личности. 

3. Определение функциональной системы и функционального состояния человека 

4. Классификация функциональных состояний. 

5. Функциональные состояния, как характеристика эффективной стороны деятельности. 

6. Функциональное состояние адекватной мобилизации и состояние динамического 

рассогласования. Понятие утомление и переутомление как показатели снижения уровня 

работоспособности организма. 

7. Монотония как состояние процесса рабочей деятельности и монотония жизненных условий. 

Количественные и качественные проявления монотонии. 

8. Состояние сознания - бодрствование. Нейрофизиологические механизмы обеспечения 

уровня активации. Закон Йеркса-Додсона, Хебба. Характеристика бодрствующего состояния 

сознания. Критерии сознания. Состояние отрешения, экстаза, ясновидения. Понятие 

континуума сознания. 

9. Сон как состояние сознания, механизмы сна, фазы сна. Роль сновидений в жизни человека. 

10. Трансперсональная психология: Измененные состояния сознания (гипноз, медитация) 

3.2.10. Контрольные вопросы для первой аттестации 4 семестра 

1. Патологические состояния сознания, вызванные приемом лекарственных и наркотических 

веществ. 

2. Классические теории внимания, ресурсная концепция внимания Д. Каннемана, У. Найсер. 

Теории внимания в работах Ю.Б. Гиппенрейтер, П.Я. Гальперина, Ю.Б. Дормашева, А.Р. 

Лурия, В.Я. Романова, Е.Н. Соколова. 

3. Определение внимания как психического процесса, его виды, характеристики); свойства. 

4. Психическое состояние внешней и внутренней сосредоточенности внимания; состояние 

рассеянности, его физиологические механизмы). 

5. Особенности эмоциональных явлений в структуре психики и их классификация. 

6. Психологические теории эмоций: Г. Бреслава, В. Вундта, В.К. Вилюнаса, Джеймса-Ланге, 

Кеннона-Барда, П.В. Симонова, Л. Фестингера. 

7. Эмоциональные реакции. Понятие эмоций, психологические функции, классификация и 

модальность эмоций. Физиологический механизм эмоций и функциональная роль правого и 

левого полушария в проявлении эмоций. 

8. Определение эмоциональных состояний. Виды эмоциональных состояний и их 

психологический анализ. 

9. Предыстория современной когнитивной психологии. Репрезентация знаний: древний 

период, средневековый период, начало двадцатого века. Возрождение когнитивной 

психологии: 50-е годы ХХ века. 

10. Общая характеристика психических процессов. Классификации. Сенсорно-перцептивные, 

интеллектуальные, регуляционные психические процессы. 

3.2.11. Контрольные вопросы для второй аттестации 4 семестра 



1. Характеристика сенсорно-перцептивных процессов. Общее понятие об ощущениях, 

восприятии, представлениях. 

2. Ощущение как процесс отражения отдельных свойств и качеств предметов и явлений. 

Основные психофизические параметры ощущений. Работы Г. Гельмгольца, Г. Фехнера, Э. 

Вебера, С. Стивенса. Понятие о психофизическом операторе. Понятие ощущения. 

3. Классификация ощущений. Экстрацептивные, интроцептивные, проприоцептивные, 

интермодальные и "неспецифические" ощущения. Физиологические механизмы ощущений. 

4. Теории И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Понятие об анализаторе. Виды рецепторов. 

Классификация анализаторов и ощущений. 

5. Классификация ощущений: функциональный подход. Характеристика ощущений: 

соместезия, кинестезия, химическое чувство, слух, зрение. 

6. Характеристика механизмов зрительного восприятия. Теории цветового зрения. 

7. Психофизика ощущений. Психофизиологические особенности ощущений. Основные 

методы количественного измерения ощущений. Понятие порогов ощущений, их виды. Закон 

Вебера-Фехнера. 

8. Явление адаптации в различных модальностях, виды проявления. Постадаптационное 

восстановление. Понятие о сенсибилизации ощущений. 

9. Компенсация ощущений, ее механизмы. Особенности ощущений при сенсорных 

поражениях или депривациях. Взаимодействие ощущений. Объективный и субъективный 

характер ощущений. 

10. Свойства восприятия. Теории восприятия в ассоциативной психологии: теория 

постоянства, принцип ассоциации. Апперцепция восприятия. 

3.2.12. Контрольные вопросы для третьей аттестации 4 семестра 

1. Восприятие. Обнаружение сенсорных сигналов. Теория обнаружения сигналов. Критерий 

наблюдателя и концепция порога. 

2. Теория связи и теория информации. Объем восприятия. Иконическое хранение. Влияние 

задержки инструкции на воспроизведение. Эхоическое хранение. Функции сенсорных 

хранилищ. 

3. Распознавание паттернов (восприятие). Подходы к распознаванию зрительных паттернов – 

основные характеристики. 

4. Гештальтпсихологическая концепция восприятия (К. Кофка, В. Вундт). Принципы 

гештальта (фигура на фоне, объединенения элементов и т.п.). 

5. Принципы обработки информации: «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Принцип обработки 

«Сравнение с эталоном». Подетальный анализ. 

6. Теория формирования прототипов: центральная тенденция и частота признаков. 

Псевдопамять. Распознавание образов в шахматах. Роль наблюдателя в распознавании 

паттернов. 

7. Особенности восприятия пространства: восприятие формы, глубины, расстояния, величины. 

Иллюзии восприятия. Стереоскопическое восприятие. 

8. Особенности восприятия времени. 

9. Особенности восприятия движения. Характеристика кинестетических ощущений в 

восприятии движения. Теории восприятия движения. 

10. Представление как образное отражение предметов и явлений, действующих на органы 

чувств в прошлом опыте. Психологическая характеристика представлений. 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проведении 

аттестационной контрольной работы:  

- оценка «отлично»: продемонстрировано грамотное последовательное решение задач 

(заданий) при правильно выбранном алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и условия 

задач (заданий). При необходимости сделаны пояснения и выводы (содержательные, 

достаточно полные, правильные, учитывающие специфику проблемной ситуации в задаче или 

с незначительными ошибками);  



- оценка «хорошо»: грамотное последовательное решение задач (заданий) при 

правильно выбранном алгоритме. Однако, ответы на вопросы и условия задач (заданий) 

содержат незначительные ошибки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно;   

- оценка «удовлетворительно»: обучающийся ориентируется в материале, но 

применяет его неверно, выбирает неправильный алгоритм решения задач (неверные исходные 

данные, неверная последовательность решения и др. ошибки), допускает вычислительные 

ошибки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно;   

- оценка «неудовлетворительно»: обучающийся слабо ориентируется в материале, 

выбирает неправильный алгоритм решения, допускает значительное количество 

вычислительных ошибок. Пояснения и выводы отсутствуют. 

 

3.2.13. Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Значение «чувственных образов» испытуемых в проведении различного типа 

психологических тренингов. 

2. Понятие внимания. Физиологические основы внимания. Виды внимания 

3. Функции внимания. Основные свойства внимания. 

4. Внимание и ресурсы. Патологии внимания. Развитие внимания в детском возрасте. 

Формирование внимания. 

5. Теории внимания. 

6. Краткая история развития представлений о памяти. Место памяти в когнитивной сфере. 

7. Модели памяти: модель Во и Норманна; модель Аткинсона и Шифрина; модель уровня 

воспроизведения. 

8. Модели памяти: модель уровня обработки (УО); эффект отнесения к себе; эпизодическая 

и семантическая память по Тульвингу. 

9. Физиологические, нейрофизиологические, нейропсихологические и биохимические 

механизмы памяти. 

10. Виды памяти. Классификация видов памяти по различным критериям: длительности 

хранения, способов переработки, участия волевых процессов и т.д. Краткая характеристика 

видов памяти. 

 

3.3. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена) 

3.3.1. Зачетные вопросы 

1 семестр: 

1. Место психологии в системе наук о человеке. Специфика психики. 

2. Становление психологии как науки: донаучная психология (интроспективная); 

ассоциативная психология, научная психология; 

3. За рубежом: психоанализ, бихевиоризм, когнитивная психология; гештальтпсихология; 

гуманистическая психология. 

4. Основные направления отечественной психологии: школа Л.С. Выготского-А.Р.Лурия, 

школа С.Л. Рубинштейна; школа Б.Г. Ананьева. 

5. Предмет и объект современной психологии. 

6. Принципы отечественной психологии. 

7. Проблема сознания и уровней его организации в психологии. 

8. Научная и практическая психология. 

9. Проблема метода в психологии и методы современной психологии. 

10. Общее понятие о психологической культуре и психологической компетентности. 

11. Место психологии в системе наук о человеке и обществе. 

12. Предмет современной психологии: традиционные и инновационные представления. 

13. Использование психологических знаний в социальной практике. 

14. Психология речи. 

15. Основные методы изучения соотношения мозга и психики. Нейропсихология. 

16. Современные представления о психических функциях и мозговой организации. Теории 

П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, Теория динамической локализации психических функций 

А.Р. Лурия. 



17. Стратегия полушарий или межполушарная асимметрия. 

18. Межполушарная асимметрия и психология обучаемости. 

19. Нейропсихология: предмет, задачи, современное состояние. 

20. Структура деятельности (А.Н. Леонтьева); 

21. Компоненты действия и их функции; 

22. Общение и предметная деятельность; 

23. Структура предметного действия; 

24. Признаки понятия «деятельность»; 

25. Признаки понятия «действие»; 

26. Признаки понятия «способность к деятельности»; 

27. Основные виды человеческой деятельности и их предыстория; 

28. Взаимодействие мотивов в процессе реализации деятельности; 

29. Содержание общения и деятельности; 

30. Развитие субъектных отношений в общении и деятельности; 

31. Сущность и структура деятельности; 

32. Факторы эффективности деятельности; 

33. Навыки и их функциональные компоненты; 

34. Условия и основные этапы формирования навыков; 

35. Схема причин, влияющих на продуктивность навыка; 

36. График изменения скорости сенсомоторной реакции при упражнении 

2 семестр: 

1. Антология сознания. 

2. Сознание как осознанное бытие. 

3. Бессознательные явления в жизни человека. 

4. Бессознательное как семантическая реальность (В. В. Налимов). 

5. Процессы, механизмы и средства осознания. 

6. Учение о структуре сознания в отечественной психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинщтейн). 

7. Самопознание себя как соотношение себя с Другим. 

8. Феноменологическое описание уровней развития рефлексии (В. И. Слободчиков). 

9. Самовоспитание. 

10. Самосознание и личностное самоопределение. 

11. Самопознание и самооценка. 

12. Особенности смысловой сферы в норме и патологии (по материалам работ М.М. Кеченова, 

В.В. Николаева, Б.С. Братусь, И.И. Кожуховская и др.). 

13. Роль смысловых компонентов в нарушении познавательной сферы личности (по 

материалам работ Б.В.Зейгарник). 

14. Развитие смысловой сферы взрослого в процессе интеркоммуникативных взаимодействий. 

15. Уровни и этапы становления смысловой сферы личности. 

16. «Психология уцелевшего»: характер, направления изменения смысловой сферы в 

критических ситуациях. 

17. «Переживание» как деятельность (по работам В.Ф.Василюка). 

18. Концепция «отраженной субъектности» В.А.Петровского. 

19. «Я» как психологическая категория 

20. Психотерапевтическая беседа как фактор изменения смыслового поля личности клиента. 

21. Формирование самоотношения ребенка при взаимодействии со «значимым другим». 

(Например: родители, друзья, близкие, педагоги и т.п.) 

22. Феномен нестабильности самоотношения как фактор пограничных личностных 

расстройств. 

23. Эмпирические методы исследования самоотношения личности. 

24. Социокультурные механизмы формирования самоотношения личности. 

25. Самоотношение в структуре личности профессионала. 

26. Психотерапевтические стратегии коррекции самоотношения личности. 

27. Психотерапевтический потенциал воздействия произведений искусства на личность. 



28. Смысл жизни человека: основные направления понимания в логотерапии и 

экзистенциальной психологии. 

29. Онтогенез аксиологического поля личности. 

30. Роль личности при необходимости адаптации человека к изменившимся условиям его 

социального бытия (по статьям Анциферовой Л.И) 

31. Проблема понимания «личности» в современной психологии. 

 

3 семестр: 

1. Индивидуальность человека в теории B.C. Мерлина. 

2. Теории темпераментов и типы высшей нервной деятельности. 

3. Темперамент человека в концепции Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина. 

4. Психологические теории темперамента Г. Айзенка, В.М. Русалова, Я. Стреляу. 

5. Роль темперамента в психическом развитии. 

6. Темперамент и проблема саморегуляции. 

7. Френология - учение о характере. 

8. Характер и внешние проявления. 

9. Становление характера у детей и пути его воспитания. 

10. Место характера в общей структуре личности. 

11. Характерология К. Юнга. 

12. Социальные типы по Э. Фромму. 

13. Акцентуации характера и их влияние на познавательную деятельность. 

14. Типы акцентуаций характера по К. Леонгарду. 

15. Способности и мозг. 

16. Проблемы способностей в трудах Б.М. Теплова. 

17. Межполовые и индивидуальные различия в способностях. 

18. Основные современные концепции творчества и одарённости. 

19. Духовные способности. 

20. Социальные способности. 

21. Психологический подход к личности человека. 

22. Анализ психологических категорий и их взаимоотношений: индивид, личность, 

индивидуальность. 

 

3.3.2. Экзаменационные вопросы 

1. Психические состояния человека: определение, структура, функции, общие характеристики, 

детерминанты состояния. Классификация психических состояний. 

2. Место психических состояний в системе психических явлений. Соотношение понятий: 

развитие личности, психические состояния, свойства личности. 

3. Определение функциональной системы и функционального состояния человека 

4. Классификация функциональных состояний. 

5. Функциональные состояния, как характеристика эффективной стороны деятельности. 

6. Функциональное состояние адекватной мобилизации и состояние динамического 

рассогласования. Понятие утомление и переутомление как показатели снижения уровня 

работоспособности организма. 

7. Монотония как состояние процесса рабочей деятельности и монотония жизненных условий. 

Количественные и качественные проявления монотонии. 

8. Состояние сознания - бодрствование. Нейрофизиологические механизмы обеспечения 

уровня активации. Закон Йеркса-Додсона, Хебба. Характеристика бодрствующего состояния 

сознания. Критерии сознания. Состояние отрешения, экстаза, ясновидения. Понятие 

континуума сознания. 

9. Сон как состояние сознания, механизмы сна, фазы сна. Роль сновидений в жизни человека. 

10. Трансперсональная психология: Измененные состояния сознания (гипноз, медитация) 

11. Патологические состояния сознания, вызванные приемом лекарственных и наркотических 

веществ. 



12. Классические теории внимания, ресурсная концепция внимания Д. Каннемана, У. Найсер. 

Теории внимания в работах Ю.Б. Гиппенрейтер, П.Я. Гальперина, Ю.Б. Дормашева, А.Р. 

Лурия, В.Я. Романова, Е.Н. Соколова. 

13. Определение внимания как психического процесса, его виды, характеристики); свойства. 

14. Психическое состояние внешней и внутренней сосредоточенности внимания; состояние 

рассеянности, его физиологические механизмы). 

15. Особенности эмоциональных явлений в структуре психики и их классификация. 

16. Психологические теории эмоций: Г. Бреслава, В. Вундта, В.К. Вилюнаса, Джеймса-Ланге, 

Кеннона-Барда, П.В. Симонова, Л. Фестингера. 

17. Эмоциональные реакции. Понятие эмоций, психологические функции, классификация и 

модальность эмоций. Физиологический механизм эмоций и функциональная роль правого и 

левого полушария в проявлении эмоций. 

18. Определение эмоциональных состояний. Виды эмоциональных состояний и их 

психологический анализ. 

19. Предыстория современной когнитивной психологии. Репрезентация знаний: древний 

период, средневековый период, начало двадцатого века. Возрождение когнитивной 

психологии: 50-е годы ХХ века. 

20. Общая характеристика психических процессов. Классификации. Сенсорно-перцептивные, 

интеллектуальные, регуляционные психические процессы. 

21. Характеристика сенсорно-перцептивных процессов. Общее понятие об ощущениях, 

восприятии, представлениях. 

22. Ощущение как процесс отражения отдельных свойств и качеств предметов и явлений. 

Основные психофизические параметры ощущений. Работы Г. Гельмгольца, Г. Фехнера, Э. 

Вебера, С. Стивенса. Понятие о психофизическом операторе. Понятие ощущения. 

23. Классификация ощущений. Экстрацептивные, интроцептивные, проприоцептивные, 

интермодальные и "неспецифические" ощущения. Физиологические механизмы ощущений. 

24. Теории И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Понятие об анализаторе. Виды рецепторов. 

Классификация анализаторов и ощущений. 

25. Классификация ощущений: функциональный подход. Характеристика ощущений: 

соместезия, кинестезия, химическое чувство, слух, зрение. 

26. Характеристика механизмов зрительного восприятия. Теории цветового зрения. 

27. Психофизика ощущений. Психофизиологические особенности ощущений. Основные 

методы количественного измерения ощущений. Понятие порогов ощущений, их виды. Закон 

Вебера-Фехнера. 

28. Явление адаптации в различных модальностях, виды проявления. Постадаптационное 

восстановление. Понятие о сенсибилизации ощущений. 

29. Компенсация ощущений, ее механизмы. Особенности ощущений при сенсорных 

поражениях или депривациях. Взаимодействие ощущений. Объективный и субъективный 

характер ощущений. 

30. Свойства восприятия. Теории восприятия в ассоциативной психологии: теория 

постоянства, принцип ассоциации. Апперцепция восприятия. 

31. Восприятие. Обнаружение сенсорных сигналов. Теория обнаружения сигналов. Критерий 

наблюдателя и концепция порога. 

32. Теория связи и теория информации. Объем восприятия. Иконическое хранение. Влияние 

задержки инструкции на воспроизведение. Эхоическое хранение. Функции сенсорных 

хранилищ. 

33. Распознавание паттернов (восприятие). Подходы к распознаванию зрительных паттернов 

– основные характеристики. 

34. Гештальтпсихологическая концепция восприятия (К. Кофка, В. Вундт). Принципы 

гештальта (фигура на фоне, объединенения элементов и т.п.). 

35. Принципы обработки информации: «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Принцип обработки 

«Сравнение с эталоном». Подетальный анализ. 



36. Теория формирования прототипов: центральная тенденция и частота признаков. 

Псевдопамять. Распознавание образов в шахматах. Роль наблюдателя в распознавании 

паттернов. 

37. Особенности восприятия пространства: восприятие формы, глубины, расстояния, 

величины. Иллюзии восприятия. Стереоскопическое восприятие. 

38. Особенности восприятия времени. 

39. Особенности восприятия движения. Характеристика кинестетических ощущений в 

восприятии движения. Теории восприятия движения. 

40. Представление как образное отражение предметов и явлений, действующих на органы 

чувств в прошлом опыте. Психологическая характеристика представлений. 

41. Значение «чувственных образов» испытуемых в проведении различного типа 

психологических тренингов. 

42. Понятие внимания. Физиологические основы внимания. Виды внимания 

43. Функции внимания. Основные свойства внимания. 

44. Внимание и ресурсы. Патологии внимания. Развитие внимания в детском возрасте. 

Формирование внимания. 

45. Теории внимания. 

46. Краткая история развития представлений о памяти. Место памяти в когнитивной сфере. 

47. Модели памяти: модель Во и Норманна; модель Аткинсона и Шифрина; модель уровня 

воспроизведения. 

48. Модели памяти: модель уровня обработки (УО); эффект отнесения к себе; эпизодическая 

и семантическая память по Тульвингу. 

49. Физиологические, нейрофизиологические, нейропсихологические и биохимические 

механизмы памяти. 

50. Виды памяти. Классификация видов памяти по различным критериям: длительности 

хранения, способов переработки, участия волевых процессов и т.д. Краткая характеристика 

видов памяти. 

51. Кратковременная память. Объем КВП. Оперативная память. 

52. КВП, ДВП и единицы информации Кодирование информации КВП 

53. Долговременная память: структура и хранение 

54. Процессы памяти: кодирование. Запоминание как процесс кодирования информации. 

Сенсорный регистр. Типичные способы кодирования. 

55. Сохранение как процесс переработки информации. Эпизодическая и семантическая 

память. Способы организации информации в памяти. 

56. Процессы памяти: воспроизведение. Виды воспроизведения. Роль ассоциаций в памяти. 

57. Процесс забывания: факторы, влияющие на забывание. Теории забывания: теория 

затухания, теория интерференции, ситуативное забывание. 

58. Эффект края. Кривая забывания. Опыты Эббингауза. Явление реминисценции. 

Мнемотехнические приемы. 

59. Нарушения памяти: амнезия, агнозия, апраксия. 

60. Краткая история развития представлений о мысленных образах. Воображение как особый 

вид психических процессов. Общая характеристика воображения. 

61. Количественная оценка воображения. Когнитивный подход к воображению. Гипотеза 

двойного кодирования информации в памяти. 

62. Теория организующих связей (Бауэр) – роль образов в научении и памяти. Концептуально-

пропозициональная гипотеза (Андерсон, Бауэр). 

63. Функциональная эквивалентность мысленных образов по Шепарду. Радикальная теория 

образов. 

64. Виды воображения. Непроизвольное и произвольное воображение. Репродуктивное 

(воссоздающее) и творческое воображение. 

65. Основные формы воображения. Фантазия, мечта, галлюцинации. 

66. Характеристика приемов воображения: агглютинация, схематизация, и др. 

67. Краткая история развития представлений о мышлении. Мышление как познавательно-

преобразовательный процесс. 



68. Роль эмоциональных явлений в активации мышления. Мышление как процесс решения 

задач. Эвристический подход к мышлению. 

69. Виды мышления. Роль мышления в прогнозировании. Развитие мышления в онтогенезе. 

70. Процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение, индукция, дедукция. 

71. Виды понятий: признаки и концептуальные правила, их связывающие. Простые и сложные 

понятия. 

72. Формирование понятий. Усвоение правил. Проверка гипотез: стратегии мышления. 

73. Операции мышления (сравнение, анализ, синтез и т.п.). Формальное мышление 

74. Мышление как процесс решения задач. Принятие решений. 

75. Индивидуальные особенности мышления. Обучаемость. Основные качества ума и 

особенности их проявления в познавательной деятельности. 

76. Творческое мышление. Основные характеристики. Факторы, влияющие на развитие 

творческого мышления. 

77. Человеческий интеллект. Проблема определения. 

78. Факторный анализ интеллекта. 

79. Когнитивные теории интеллекта. 

80. Когнитивные стили как индивидуально-своеобразные способы переработки информации. 

81. Общая характеристика регуляционных процессов. Уровни интегративной деятельности 

мозга. Основные структуры мозга, обеспечивающие формирование поведенческого акта. 

82. Рефлекторный и кортикальный контроль двигательной активности. Соотношение 

произвольной и непроизвольной регуляции. 

83. Психофизиология цикла сон-бодрствование. Уровни активации и эффективность 

психических процессов. Неосознаваемые содержания психики, их роль в регуляции 

поведения. Перцептивная защита. 

84. Сознание и регуляция. Роль речи в осознании. Самосознание, самопознание, самоанализ, 

самовоздействие как формы саморегуляции поведения 

85. Потребности, мотивация и регуляция поведения. 

86. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов. Влияние эмоций на поведение. 

87. Оценочные суждения как основа регулятивных процессов. Оценочные суждения и 

точность отражения реальности. 

88. Критерии оптимальности оценочного поведения: повышение эффективности действия, 

улучшение эмоционального состояния. 

89. Внимание – динамическая характеристика протекания психических процессов. Функции 

внимания. Физиологические основы внимания. 

90. Основные свойства внимания. Виды внимания. Внимание и ресурсы психики. Патология 

внимания. 

91. Воля как психический процесс, связанный с преодолением препятствий на пути к 

достижению цели. Дискуссионность развития представлений о воле: регуляционный подход к 

проблемам воли. 

92. Структура волевого акта. Понятие "борьба мотивов". Волевая регуляция как произвольное 

изменение побуждения к деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример формы экзаменационного билета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно указываются: 

 а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления контроля 

выполнения. 

Зачеты и экзамены могут быть проведены в письменной форме, а также в 

письменной форме с устным дополнением ответа. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения семестрового учебного 

материала по дисциплине (модулю), практических и семинарских занятий (при отсутствии 

экзамена по дисциплине). 

По итогам зачета,  соответствии с модульно – рейтинговой системой университета, 

выставляются баллы с последующим переходом по шкале баллы – оценки за зачет, 

выставляемый как по наименованию «зачтено», «не зачтено», так и дифференцированно 

т.е. с выставлением отметки по схеме – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», определяемое решением Ученого совета университета и 

прописываемого в учебном плане. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течении 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, качество и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, в 

соответствии с модульно – рейтинговой системой университета выставляются баллы, с 

последующим переходом по шкале оценок на оценки: «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», свидетельствующие о приобретенных 

компетенциях или их отсутствии. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения 

зачета:   

- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой 

дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет 

задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;  

- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не выполняет 

задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет задания, 

предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальнейшее освоение 

ОПОП невозможно без дополнительного изучения материала и подготовки к зачету. 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения 

дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) / экзамена:   

- оценка «отлично»: обучающийся дал полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, проявил совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыл основные 

положения темы. В ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений. Обучающийся подкрепляет 

теоретический ответ практическими примерами. Ответ сформулирован научным языком, 

обоснована авторская позиция обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа или с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

владения компетенцией(-ями);  

- оценка «хорошо»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, проявлено умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, но есть недочеты в 

формулировании понятий, решении задач. При ответах на дополнительные вопросы 

допущены незначительные ошибки. Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень 

владения компетенцией(-ями);  

 - оценка «удовлетворительно»: обучающимся дан неполный ответ на вопрос, логика 

и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, нарушена логика ответа, не 

сделаны выводы. Речевое оформление требует коррекции. Обучающийся испытывает 

затруднение при ответе на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень владения компетенцией(-ями);  

- оценки «неудовлетворительно»: обучающийся испытывает значительные трудности 

в ответе на вопрос, допускает существенные ошибки, не владеет терминологией, не знает 

основных понятий, не может ответить на «наводящие» вопросы преподавателя. Обучающимся 

продемонстрирован низкий уровень владения компетенцией(-ями).  

 Критерии оценки уровня сформированности компетенций для проведения 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) зависят от их форм проведения 

(тест, вопросы, задания, решение задач и т.д.). 
 


