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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Фонд оценочных средств (далее - ФОС) разработаны на основе рабочей программы 

дисциплины ОП.02 Основы психологии 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
В результате освоения дисциплины ОП.02 Основы психологии, студент должен 

обладать следующими умениями, знаниями, ОК: 

Код ОК Уметь Знать 

ОК.02 

 
 определять задачи для 

поиска информации, планировать 

процесс поиска, выбирать 

необходимые источники 

информации 

 выделять наиболее 

значимое в перечне информации, 

структурировать получаемую 

информацию, оформлять 

результаты поиска 

 оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 использовать современное 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

использовать различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных задач 

 номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

 приемы структурирования 

информации 

 формат оформления 

результатов поиска информации 

 современные средства и 

устройства информатизации, 

порядок их применения и  

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности, в 

том числе цифровые средства 

ОК. 09 

 
 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

 строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

 правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы 

 основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

 особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания  
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Основы психологии проводится в 

форме экзамена.  

Уровень сформированности знаний, умений и ОК студентов по результатам 

промежуточной аттестации определяется 4-бальной системой (отлично – 5, хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, неудовлетворительно - 2).  

 

4. ОЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы предназначены для проведения экзамена и оценки 

результатов освоения дисциплины ОП.02 Основы психологии специальности 44.02.07 

Преподавание в основной школе (по профилям) 

 

4.1. Проверяемые результаты  

Уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте, анализировать и выделять её составные части; 

 определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать 

составленный план, определять необходимые ресурсы; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

Знать:  

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и  

программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые 

средства; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

Компетенции (ОК): 

ОК – 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК – 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

4.2. Условия проведения и задания для экзамена  

  

Место проведения: учебный кабинет. 

Продолжительность: 6 академических часов.  

Вопросы для экзамена 

1. Предмет и задачи психологии как науки. Сравнительная характеристика научной и 

житейской психологии. 
2. Отрасли психологии. Связь психологии с другими науками. Связь психологии с 

педагогической наукой и практикой. 

3. Понятие о методе научного познания в психологии. Методы психологии на разных 

этапах ее развития: метод интроспекции, объективные методы, психоанализ, методы 

психологической помощи.  

4. Основные методы психологических исследований. Классификация Б.Г. Ананьева. 

5. Понятие о психике. Возникновение и развитие психики. Гипотеза А. Н. Леонтьева о 

чувствительности.  

6. Эволюция психики. Основные стадии развития психики животных. Общее 

представление о формах поведения: инстинкт, научение, навык, интеллект. 

7. Физиологические основы психики человека. 

8. Сознание как высшая форма отражения человеком действительности. Структура 

сознания. 

9. Культурно-историческая концепция развития психики человека. Понятие высшей 

психической функции. Основные источники развития высших психических функций у 

человека. Сравнение психики человека и животных. 

10. Сознание и бессознательное. Общая характеристика неосознаваемых психических 

процессов. 

11. Основные понятия психологической теории деятельности. Макроструктура 

деятельности. Соотношение внешней и внутренней деятельности. Освоение деятельности. 

12. Понятие об ощущениях, функции ощущений. Физиологические механизмы 

ощущений. Классификация видов ощущений. 

13. Основные свойства ощущений: (чувствительность, адаптация, контраст ощущений, 

сенсибилизация, синестезия). 

14. Понятие о восприятии, свойства восприятия: предметность, целостность, 

константность и осмысленность восприятия. Зависимость восприятия от характера 

деятельности.  

15. Роль моторных компонентов в восприятии. Классификация видов восприятия. 

16. Понятие о внимании, функции внимания. Свойства внимания: устойчивость, объем 

внимания, переключение, сосредоточенность, распределение внимания. Рассеянность и ее 

виды.  

17. Виды внимания. Непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимание. 

Развитие внимания. 

18. Определение и общая характеристика памяти. Понятие об ассоциациях, виды 

ассоциаций. 

19. Процессы памяти. Свойства и виды памяти. 

20. Понятие о воображении, функции воображения. Виды воображения. Приемы 

воображения. 

21. Воображение и творчество. Понятие о креативности. Развитие воображения. 

22. Понятие о мышлении как высшей форме познавательной деятельности. Виды 

мышления. Предметно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое мышление.  



23. Операции мышления. Процесс решения мыслительных задач. Формы мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Развитие мышления. 

24. Речь и ее функции. Речь как средство общения (коммуникация) и обобщения 

(мышления). Отличие речи от языка. Значение и смысл. Соотношение мышления и речи. 

Представление о внутренней речи, ее структура и значение. Эгоцентрическая речь. 

Развитие речи. 

25. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект», их соотношение. 

Понятие о человеке как субъекте и личности. Структура личности. Самосознание личности. 

Я-концепция. Механизмы психологической защиты. 

26. Направленность личности, формы ее проявления. Рождение личности. Развитие и 

формирование личности. 

27. Общая характеристика эмоций. Физиологическая основа эмоций. Функции и виды 

эмоций. Высшие чувства. Развитие эмоций. Воля: понятие, значение. Структура волевого 

акта. Мотивация и волевая активность. Волевые качества человека и их развитие. 

28. Понятие о темпераменте. Физиологические основы и психологические 

характеристики темперамента. Типологии темперамента. 

29. Понятие о характере. Соотношение темперамента и характера. Типологии 

характера. Формирование характера. 

30. Понятие о способностях. Задатки и способности. Врожденное и приобретенное. 

Виды способностей. Развитие способностей. 

 

 

Психологические ситуации и задания 

 

1. Группа, класс условно разделен на две микрогруппы (группировки), в которых и там 

и там есть сильные лидеры. На протяжении всего времени идет конкуренция между ними 

за авторитет, за первенство. Все это выражается в колких шутках, в насмешках в адрес друг 

друга. Бывают «стычки», ссоры и даже были случаи драк. Эта ситуация напрягает весь 

коллектив. Были ли вы свидетелями таких случаев? Чем всё закончилось? Чтобы вы 

предложили для разрешения данной ситуации? 

 

2. Ребенок постоянно лжет родителям о том, где был, с кем и т.д. Однажды ушел в 

школу, но на занятиях отсутствовал. Классный руководитель позвонил домой, чтобы узнать 

причину отсутствия. Так мама узнала, что сын ей солгал. Когда он вернулся домой (якобы 

с занятий) и положил сумку с учебниками, мама… Предложите вариант решения ситуации. 

 

3. Учитель постоянно говорит ребенку, что его отправят куда-нибудь в спецучреждение 

за то, что он плохо ведет себя на уроке. Из-за этого ребенок ведет себя еще хуже. Все это 

говорится в присутствии других детей. Что делать? 

 

4. Обучающиеся делятся на пары, где один выступает в роли испытуемого, а другой – 

экспериментатора. Каждый из них получает инструкцию: 

Испытуемый – вам будет предъявлены 4 цифры на минимальное время, которые 

необходимо сложить и записать сумму. 

Экспериментатор – вы должны предъявить лист с 4 цифрами на минимальное время (1 

секунду) вашему испытуемому, которые он должен будет сложить и записать сумму. 

Цифры будут записаны в 4 различных геометрических фигурах (квадрат, овал, треугольник, 

круг). Когда сумма чисел будет записана, попросите ответить: на какой фигуре написано 

каждое число. 

Постарайтесь ответить: почему ответ на поставленный вопрос обычно вызывает 

затруднения? 

 



5. Проанализируйте следующие утверждения. Оцените их правильность с точки зрения 

современной психологии эмоций.  

1) Чувства и эмоции человека имеют животное происхождение, и по мере развития 

психики они будут исчезать.  

2) Человеку грустно, потому что он плачет, а не наоборот.  

3) Одни и те же физиологические сдвиги могут сопровождать несколько разных 

эмоций.  

4) Чувства непередаваемы языком слов и движений.  

5) Без эмоций невозможны познание и деятельность.  

6) Разум всегда способен взять верх над эмоциями.  

7) Эмоциональная жизнь человека в корне отличается от эмоций животных. 

8) Эмоции являются источником силы для нервных клеток коры больших полушарий, 

выполняя роль своеобразного аккумулятора нервной энергии. 

 

6. Определите, какие из приведенных ниже суждений относятся к деятельности, какие 

– к действиям, какие – к операциям? 

1) Реализует отношение человека к миру. 

2) Определяется как способ выполнения действия в определенных условиях. 

3) Побуждается мотивом. 

4) Может передаваться машине. 

5) Регулируется целью, т.е. представлением о будущем результате. 

6) Не имеется собственного мотива, отличного от мотива всей активности. 

 

7. В каких примерах проявляются умения, навыки, привычки? 

а) В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить запятую в 

предложении. Для этого он вспоминает правила пунктуации, выбирает из них подходящие 

к данному случаю. Он затрудняется сразу определить, нужно или не нужно ставить запятую 

в предложении. 

б) По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на определение типа 

предложения, безошибочно ставит знаки препинания. 

 

8. Расположите психические познавательные процессы (ощущение, восприятие, 

память, представление, мышление, воображение и речь) схематично таким образом, чтобы 

стало понятно, какова последовательность и взаимозависимость их функционирования в 

познавательной деятельности. 

 

9. Восприятие, представление, память, воображение, мышление – вот пять психических 

познавательных процессов. Подберите пример практической деятельности (одной-

единственной), в которой все они присутствуют как неотъемлемые ее компоненты, и 

опишите кратко эту деятельность с точки зрения функционирования в ней этих процессов. 

 

10. Мышление репродуктивное и продуктивное (творческое) – в чем их различие? 

Представьте себе, что перед вами поставлено несколько задач (или вопросов), на какие-то 

из них вы можете ответить сразу (потому что знаете, помните ответ), на другие – по 

некоторому размышлению (что-то вспомнив, что-то с чем-то сопоставив, сравнив, что-то 

подсчитав или вычислив и т. д.), а на третьи у вас нет ни готового ответа в памяти, как было 

в первом случае, ни способа его поиска, как во втором случае. Что вы будете делать в 

третьем случае? Во всех ли трех вариантах функционирует мышление или не во всех? Где 

проявляется мышление творческое, а где репродуктивное? 

 

11. Каким образом участвует мышление в других познавательных процессах человека? 

Обоснуйте свой ответ. 



12. О каких видах и особенностях внимания идет речь в данном примере: «Мальчик 

слушал интересную радиопередачу. Вдруг он вспомнил, что не успел сделать домашнюю 

работу по рисованию. Продолжая слушать радио, он начал рисовать. Когда он пришел в 

школу, его похвалили за хороший рисунок, а на перемене он рассказывал ребятам 

содержание прослушанной передачи». 

 

13. Чем психическое отражение отличается от других форм отражения, существующих 

в природе? Поясните примерами. 

 

14. Дайте объяснение следующих примеров: 

а) В 1920 г. в Индии из волчьего логова были подобраны две девочки. Одна была 

примерно в возрасте восьми лет, другая двух лет. При нормальной структуре мозга (что 

было установлено позднее) и физическом развитии в целом развитие психики и все 

поведение 

девочек было на уровне животных: речью они не владели, одежду с себя срывали, 

ходили на четвереньках, пищу брали только с земли, жидкость лакали и тому подобное. 

Потребовалось длительное время, чтобы в развитии старшей девочки (младшая вскоре 

умерла) произошли заметные сдвиги. 

б) Отечественный психолог Н. Н. Ладыгина-Котс в течение длительного времени 

воспитывала в одинаковых условиях ребенка и детеныша шимпанзе. Несмотря на это, в 

психическом развитии обезьяны заметных сдвигов, по сравнению с другими обезьянами, 

не произошло. 

 

15. На одной из лекций нескольких студентов попросили дать детальную 

характеристику (по памяти) классной доски и стены, на которой она весела. Хотя в течение 

длительного времени и доска, и стена находились в поле зрения студентов, ни один из них 

не смог дать более или менее удовлетворительного ответа. Зато студенты, которые 

посмотрели на доску и стену после постановки вопроса, дали характеристику, можно 

сказать, исчерпывающую. Чем объясняется «невнимательность» студентов до постановки 

эксперимента? 

 

16. Ответьте на вопросы психологии восприятия. 

- Что лучше для восприятия — кататься на саночках или саночки возить? 

- Верно ли, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать? 

- Почему в аэропорту, когда вы ждете прибытия определенного самолета, объявление 

по радио звучит так: «Самолет, прибывающий рейсом (что-то неразборчиво), опаздывает 

на (опять неразборчиво) минут» — и самые нужные слова расслышать не удается? 

 

17. В приведенном примере выделите условия, способствующие развитию 

способностей: Е.П. Ересь описывает историю Коли, отец и мать которого были 

художниками. Ребенок часто наблюдал их работу, стремился «помочь» им. С раннего 

детства много рисовал. Он любил помещать сложные композиции на бумажке величиной 

со спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно самостоятельно постиг 

законы перспективы. Мальчик буквально не расставался со своими блокнотами, куда 

зарисовывал все, что поражало его воображение, будило в нем чувства. Он много наблюдал, 

рано начал читать специальную литературу, изучал жизнь и деятельность великих 

художников, посещал картинные галереи, выставки. Двенадцатилетний мальчик увлекся 

красками, цветом, поисками собственного колорита. К своему творчеству относился с 

исключительной требовательностью и самокритичностью, работал постоянно и увлеченно. 

В деревне не ленился вставать ранним утром, чтобы написать восход солнца или пастушка 

в поле, не упускал случая, сделать этюд при луне. Коля прилежно учился в средней 

художественной школе. 



18. Решите психологическую задачу: «Как-то произошел спор о том, кого можно 

назвать более внимательным. Один из спорящих сказал: «Иван Иванович очень 

внимательный. Когда он читает книгу или слушает, что ему говорят, то ничто его не может 

отвлечь: ни появление кого-нибудь в комнате, ни разговор соседей, ни звук радио. Все его 

внимание поглощено тем, что он в данный момент делает. 

- А, по-моему, — ответил другой, — Павел Петрович более внимательный. С каким бы 

увлечением он ни рассказывал (кажется, что он весь поглощен рассказом), все же ни одна 

деталь поведения учащихся в классе не ускользнет от его внимания. Он видит и слышит 

все, что делается вокруг. 

- Нет, уж Борис Васильевич внимательнее всех, — сказал третий. — Однажды мы шли 

в полной тьме по дороге, и вдруг неожиданно вспыхнул и сразу же погас свет от 

электрического фонарика. Мы успели лишь едва заметить фигуру мужчины. А Борис 

Васильевич за этот краткий миг разглядел и мужчину, и автомат в его руках, и спящую 

рядом собаку, и даже увидел красную звездочку на фуражке. Оказалось, что он ее заметил 

правильно. Нам повстречался пограничник». 

 

19. Как понимали душу древние мыслители? Какую жизненную роль они ей отводили? 

 

20. В чем состоят особенности методов исследования, применяемых в психологии в 

отличие от других наук? 

 

21. Как связаны между собой кратковременная, оперативная и долговременная память 

человека? 

 

22. Чем отличается понятие «личность» от понятий «человек» и «индивидуальность»? 

Или, по-вашему, они тождественны? Аргументируйте свой ответ. 

 

23. Река прорвала в половодье запруду. Можно ли сказать, что, испытывая потребность 

в дальнейшем движении и встречая препятствие на пути ее реализации, река совершила 

деятельность по разрушению запруды? Если нет, то почему? 

 

24. Ученик систематически готовил заданное в школе, а на уроках часто получал 

двойки. Он не раз заявлял, что ему трудно запоминать. Добросовестно, но механически 

заучив дома определения, он так воспроизводил его на уроке: «Первое слово забыл … на 

«с» … как-то … как-то на «с» называется … Сочетания слов и отдельные … предложения 

… слова ...» и т. д. Сам мальчик так помнил способ заучивания им этого определения «Не 

понимал, но заучивал, читал несколько раз и про себя повторял». Проанализируйте 

ситуацию. Какой вид запоминания учебного материала использовал ученик? Является ли 

он типичным для младших школьников? В чем причина его использования учениками 

начальной школы? Может ли привычка запоминать именно таким образом стать 

непосредственной причиной неуспеваемости учеников? 

 

25. У ученика могут возникнуть разные мотивы при учении: слушать учителя, 

прочитать интересную книгу, поговорить с соседом и т.п. Характер и результат 

познавательной деятельности школьника зависит от того, какой мотив будет главным, 

решающим. Как учитель может обеспечить возникновение, сохранение и преобладание у 

школьника именно мотивов учебно-познавательной деятельности? 

 

26. Учитель вызывает к доске ученика. Тот бойко и гладко рассказывает материал 

прошедшего урока. Педагог слушает и думает: «Мальчик способный, материал схватывает, 

что называется, «на лету», но готовиться глубоко не любит. Просмотрел материал, 

вероятнее всего, на перемене. Однако, ответ правилен, логичен. Придраться не к чему. 



Оценка «пять». К столу идет другой ученик. Его ответ сбивчив, нет четкости в 

формулировках, речь не вполне уверенная, хотя видно, что с материалом знакомился 

добросовестно. «Слабый ответ», - констатирует учитель, - «больше тройки поставить 

нельзя». Проанализируйте приведенные ситуации. Можно ли подойти к оценке по-иному? 

Взвесьте, сколько труда, усилий и времени затратили эти два ученика на подготовку к 

уроку. Какие функции выполняет оценка в учебном процессе? 

 

27. Мама всегда встречала сына Колю, ученика 4-го класса, с радостью, расспрашивая, 

что было интересного в школе. Сегодня сын назвал интересными прошедшие 

физкультурные занятия, тогда как в прошлые дни — пение. Проанализируйте 

психологическую мотивацию к учению у Коли. 

 

28. Учитель обратился к педагогу-психологу со следующей проблемой:  

 «В 3-й класс пришел мальчик Сергей (9 лет), чья семья недавно переехала из другого 

города. Сергей имеет на лице рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети 

в классе не принимают его в свои игры, перешептываются за спиной. Учительница 

пыталась поговорить с детьми и даже с их родителями, но результатов нет. А Сергей, 

который изначально очень хорошо учился, в последнее время получает тройки и не 

проявляет интереса к учебе». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

 

29. К социальному педагогу обратился директор по поводу следующей ситуации: 

 «Группа учеников около десяти человек (10-11 лет) возвращалась из школы. Они 

просто общались. Увидев девочку, по всей видимости, из своего класса группа 

переключилась на нее. Ее начали толкать, обзывать, наносить удары руками и ногами. 

Девочка не оказывала сопротивления, продолжала идти обычным шагом. Почувствовав 

собственную агрессивность, дети входили во вкус, усиливая нападение, не реагируя на 

протесты проходящих рядом взрослых». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

социально-педагогической работы)? 

 

30. К педагогу-психологу обратилась учительница 2 класса: 

«Лена (8 лет) сильно отстает по школьной программе, на уроках не внимательна, во 

всех контрольных работает допускает многочисленные ошибки, плохо списывает с доски, 

трудно понимает объяснение учителя с первого раза, постоянно переспрашивает. При этом 

домашнюю работу выполняет на достаточно хорошем уровне, и как утверждает мама, 

делает это Лена самостоятельно». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

 
                                                 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка за экзамен выставляется с учетом ответа на теоретические вопросы и 

выполнение практического задания. Наиболее важную роль играет оценка практического 

задания. 

Оценка Критерии оценки 
5 (отлично) Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 



раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной технической терминологии. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. На вопросы практического задания 

дан полный ответ, подкрепленный теоретическими знаниями 

4 (хорошо) Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной технической 

терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. Практическое задание выполнено в полном объеме. 

3 (удовлетв.) Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Решение практического 

задания не подкреплено теоретическими знаниями. 

2 (неудовл.) 1) Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная, техническая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует.  

3) Отказ от ответа. 

 


