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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формир

ования 

компет

енции 

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

    

УК-3 Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

Темы: 

1. Перспективы 

карьерного роста. 

Планирование 

карьеры в научной 

сфере.  

2. Особенности 

коммуникации в 

международном 

научном сообществе. 

Заявка на участие в 

конференции на 

иностранном языке. 

3. Научно-

исследовательские 

университеты. 

Изучение структуры 

учебных и научно-

исследовательских 

учреждений. 

4. Программы 

международного 

сотрудничества, 

гранты. 

5. Международные 

научные 

конференции: стиль и 

особенности 

оформления 

информационного 

письма, письма-

приглашения, 

письма-

согласия/отказа, 

регистрационной 

формы, формы заявки 

на иностранном 

языке. 

6. Развитие навыков 

письменной речи. 

Написание аннотаций 

к статьям на 

иностранном языке 

Практичес

кие 

занятия,  

 

самостоят

ельная 

работа 

Монологическ

ое 

высказывание.  

 

Устное 

собеседование

.  

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Глоссарий  

 

Подготовка 

аннотации. 



по темам 

проводимого 

исследования. 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Темы: 

1. Презентация 

научного материала 

на иностранном 

языке: планирование, 

начало и конец 

презентации. 

Структурирование 

основной части. 

2. Подготовка 

мультимедийного 

сопровождения. 

Комментарии к 

графической 

информации. 

Особенности 

описания разных 

типов диаграмм 

(график, точечная, 

гистограмма, 

круговая, линейчатая) 

на иностранном 

языке. 

3. Вопросно-ответная 

сессия. 

Редактирование 

лекции и 

мультимедийного 

сопровождения. 

4. Чтение и перевод 

текстов по 

специальности. 

Составление 

аннотаций 

прочитанных текстов.  

5. Функциональный 

аспект научного 

исследования: 

описание баз данных 

и их графической и 

структурированной 

репрезентации, 

оформление ссылок, 

реферирование 

научных источников.  

6. Функциональный 

аспект научного 

исследования: 

аргументация, 

описание методов 

исследования, 

классификация, 

сравнение и 

сопоставление, 

формулировка 

проблемы. 

7. Развитие навыков 

письменной речи. 

Реферирование 

статей на 

иностранном языке 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Лексико-

грамматическ

ий тест. 

 

Подготовка 

аннотации.  

 

Монологическ

ое 

высказывание. 

 

Устное 

собеседование

.  

 

Выступление 

с 

презентацией.  

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Устное 

изложение 

содержания 

текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Глоссарий. 



по темам 

проводимого 

исследования. 

Материалы научных 

публикаций, тезисов: 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности научных 

работ на иностранном 

языке. 

8. Развитие навыков 

письменной речи. 

Основы написания 

статей,  описание 

эксперимента, анализ 

результатов 

эксперимента на 

иностранном языке. 

ОПК – 3 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: особенности 

иноязычной 

коммуникативной 

деятельности в 

совокупности ее 

составляющих: речевой 

(говорение, чтение, 

письмо и аудирование), 

языковой (фонетика, 

лексика, грамматика) в 

рамках академической 

и профессиональной 

сфер 

УМЕТЬ: строить 

речевое 

взаимодействие в 

рамках академической 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах в соответствии 

с нормами, принятыми 

в той или иной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: опытом 

реализации программы 

дисциплины,  лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских занятий, а 

также их 

мультимедийного 

сопровождения в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном языке 

Темы: 

1. Устная и 

письменная  

академическая 

коммуникация на 

иностранном языке: 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности. 

2. Иностранный язык 

в научно-

педагогической 

деятельности. 

Организации 

учебного процесса на 

иностранном языке в 

вузе,  научно-

исследовательская 

деятельность 

иностранных высших 

учебных заведений. 

3. Устная 

академическая 

коммуникация: 

восприятие и 

пониманию на слух 

сообщений научного  

характера, 

извлечение общей 

темы и отдельных 

деталей 

прослушанного 

текста, развитие 

навыков языковой 

догадки, навыков 

прогнозирования. 

4. Презентация 

доклада: качество 

голоса, фразировка и 

интонационное 

оформление. 

5. Составление 

терминологического 

словаря-минимума по 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Лексико-

грамматически

й тест. 

 

Подготовка 

монологическо

го 

высказывания 

по теме 

научного 

исследования.  

 

Выступление с 

презентацией.  

 

Устное 

собеседование. 

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессиональ

ной 

направленност

и. 

 

Глоссарий. 

 

Аннотация. 

 

Устное 

изложение 

содержания 

текста 

профессиональ

ной 

направленност

и. 



специальности 

аспирантов в объеме 

не менее 500 единиц 

на основании 

прочитанных текстов. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример лексико-грамматического теста 

Underline the correct item. 

LIVING IN LONDON 

It is 1) very / far more expensive to live in London than any other city in Britain. Rents 

are 2) much / very higher and it is 3) most / far difficult to find accommodation of any 

kind. Trying to find a flat in a convenient location is 4) even / very more frustrating. You 

can live in the suburbs, but it will take you 5) much / any longer to get to work and the 

fares are 6) very / far high. Wages are normally 7) a bit / very higher in London, but that 

doesn't mean you will have 8) many / much more money to spend since the cost of 

living there is 9) most / far higher than you would expect. 
 

Choose  the correct item. 
 

1. You certainly couldn't call him modest because he's always blowing his own trumpet. 

(a) saying how fit he is 

(b) saying how healthy he is 

(c) saying how clever he is 

(d) saying how tall he is 

 

2.  You can always rely on him to throw a spanner in the works and suddenly everything stops. 

(a) make things go wrong 

(b) make things go slowly 

(c) make things go quickly 

(d) make things go right 

 

3. My advice is to stop worrying about it and put your best foot forward. 

(a) make a step 

(b) make an effort 

(c) make a start 

(d) make a try 

 

4. That sort of joke never makes people laugh and on this occasion it went down like a lead balloon. 

(a) very quickly 

(b) very soundly 

(c) very noisily 

(d) very badly 

 

5. If the decision _______ before he arrived, he would have been furious. 

(a) was taken 

(b) was being taken 

(c) had been taken 



(d) would have been taken 

 

6. Women had to fight hard to gain _______ equality. 

(a) The 

(b) Her 

(c) An 

(d) ---- 

  

7. I can reassure you that everything _______ as quickly as possible.  

(a) will be dealt 

(b) will deal with 

(c) will deal 

(d) will be dealt with 

 

8. I _______ rather you didn't tell my parents about this. 

(a) should 

(b) had 

(c) did 

(d) would 

KEYS 

1 FAR 2 MUCH 3 MOST 4 EVEN 5 MUCH 6 VERY 7 A BIT 8 MUCH 9 FAR 

C A B D C D D D  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО ТЕСТА: 

ОЦЕНКА 5 БАЛЛОВ (ОТЛИЧНО) – НЕ БОЛЕЕ10 % НЕВЕРНЫХ ОТВЕТОВ 

ОЦЕНКА 4 БАЛЛА (ХОРОШО) – НЕ БОЛЕЕ 20% НЕВЕРНЫХ ОТВЕТОВ 

ОЦЕНКА 3 БАЛЛА (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) - НЕ БОЛЕЕ 35 % НЕВЕРНЫХ ОТВЕТОВ 

ОЦЕНКА 0 БАЛЛОВ (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) БОЛЕЕ 35 % НЕВЕРНЫХ ОТВЕТОВ 

Пример научного текста для письменного перевода со словарем 

http://www.businessdictionary.com/article/1104/fundamental-analysis-vs-technical-analysis-

d1412/ 

Fundamental Analysis vs. Technical Analysis 

Fundamental Analysis 

Fundamental analysis is the approach whereby one tries to calculate the intrinsic value of a stock by 

looking at the basic economic factors, the fundamentals, which would impact its value. Relevant factors 

that will be looked at include: 

• Revenues, expenses and income 

• Growth prospects for the company 

• The competitive factors the company faces 

• Expected return on equity or assets in the industry 

The goal of this analysis is to establish a value for the stock that would factor in all of these underlying 

factors. As the approach doesn't look at short term pricing and trading swings this is considered a long 

term investment approach, as it may take time for the intrinsic value to be realized. As this factors in 

forward looking expectations this methodology is considered to build a valuation based on backward 

and forward looking information. 

 

http://www.businessdictionary.com/article/1104/fundamental-analysis-vs-technical-analysis-d1412/
http://www.businessdictionary.com/article/1104/fundamental-analysis-vs-technical-analysis-d1412/


Technical Analysis 

Technical analysis is an investment methodology that evaluates investments purely on the market 

activity surrounding them, with no looking to the actual operations or value of the company itself. 

Relevant factors that will be looked at include: 

• Historical pricing of the shares 

• Trading volumes over time 

• Industry trading trends 

The goal of this analysis is to capitalize on pricing opportunities and trends that can be identified in the 

market activity around each share. As the methodology is purely based on historical market activity this 

is considered to be a backward looking methodology. 

 

Fundamental Analysis vs. Technical Analysis 

When it comes to comparing and choosing a methodology between the two there are two key 

considerations to factor in. 

First, the time horizon of your approach is important to consider. Fundamental analysis is a long term 

investment strategy whereas technical analysis is considered far more of a short term methodology. By 

pricing on intrinsic values fundamental analysis is working towards the long-term value of a company, 

whereas by trading on market trends technical analysis is short-term focused. 

Second, you need to consider what your investment approach is. Are you an investor or a trader? 

Fundamental analysis is investing in companies and relying on their underlying value to drive your 

returns. Technical analysis is really a trading strategy where you are aiming to drive returns out of 

identified trends and opportunities. 

Trading can take far more active time and management on the part of the investor, though major funds 

invest millions in sophisticated technical analysis trading software. The average individual will likely 

be far better served focusing on a fundamental analysis investment strategy.



Критерии оценки письменного перевода 

  

Баллы Критерии 

5 Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. 

Терминология использована правильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка 

перевода. Адекватно переданы культурные и функциональные 

параметры исходного текста. 

4 Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при 

условии отсутствия потерь информации и стилистических 

погрешностей на других фрагментах текста. Имеются 

несущественные погрешности в использовании терминологии, 

не приводящие к искажению информации исходного текста. 

Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым 

нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста в основном адекватно переданы.  

3 Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. Нарушается правильность 

передачи стиля переводимого текста, системно-языковые нормы 

и стиль языка перевода, но общий смысл текста перевода можно 

понять.  

0 Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но 

общий смысл текста перевода можно понять. Культурные и 

функциональные параметры исходного текста переданы не 

адекватно.  

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

1. Техническая задача в рамках научно-исследовательской деятельности. 

2. Постановка эксперимента как основной этап научно-исследовательской работы. 

3. Научно-педагогическая работа в техническом вузе. 

4. Будущее научно-исследовательской деятельности педагога в техническом вузе. 

5. Формирование научного сознания будущего педагога технического вуза. 

 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Устные ответы оцениваются по следующим критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 



вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и объему, 

предусмотренному программой курса. 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей). 

5. Произношение (правильное произнесение звуков иностранного языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

  

 

Баллы Критерии 

5 Высказывание соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. Адекватная, естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче. Использованы разные грамматические 

конструкции в соответствии с задачей. Отдельные грамматические 

ошибки (до 3х) не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

4 Высказывание  соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на достаточном 

уровне для обоснования своего мнения, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена, речь иногда 

неоправданно паузирована. Лексические и грамматические ошибки не 

влияют на восприятие речи (4-7, повторяющаяся ошибка считается за 

1 ошибку). В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена английских фонем сходными русскими). Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

3 Тема раскрыта в ограниченном объеме. Речь упрощенная, 

неоправданно паузирована. Аргументация недостаточна, нормы 

вежливости частично соблюдены. Коммуникация существенно 

затруднена, аспирант не проявляет речевой инициативы. Большое 

количество грубых лексических и грамматических ошибок (до 12, 

повторяющаяся ошибка считается за 1 ошибку), однако общий смысл 

высказывания понятен собеседнику. Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

0 Тема не раскрыта. Частичное понимание содержания речи 

собеседника, что в полной мере затрудняет коммуникацию. 

Коммуникативная задача не решена. Почти не владеет лексическим 

материалом по теме беседы. Не может грамматически верно 

построить высказывание. Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества ошибок. 

  

 

Примерный список вопросов к устному собеседованию 



 

1 Why did you choose a career in science? 

2 What field of science are you currently working in? 

3 What would you like to do next in your work| studies? 

4 What do you enjoy most about working in a scientific field? 

5 Have you ever applied for a job in science? 

6 Why is it important for scientists to keep in touch with other people in their 

7 When you have a problem at work, who do you usually ask for help? 

8 What is your hypothesis? 

9 Why is it a good idea to review the literature before planning your 

10.How can you find research papers relevant to your area? 

11.What processes do you need to describe in your field of research? 

12.Can you describe the experimental process? 

13.What did you learn from the experiment? 

14.What did you do as a follow up to the experiment? 

15.What commercial applications could your research have? 

16.What units of measurement do you commonly use in your research? 

17.What visuals do people in your field commonly use to show data? 

18.Have you ever published a paper? 

19.Have you ever presented your research at a conference? 

 

Критерии оценивания устного собеседования  
5 баллов ставится, если аспирант дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы.  
4 балла ставится, если аспирант дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок.  
3 балла ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный уровень 

«беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности).  
0 баллов ставится, если аспирант не демонстрирует способность к формулированию мыслей 

на английском языке. 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

 

1. International academic coferences 

2. International cooperation programmes 

3. Grants 

4. University research 

5. Virtual learning environments 

6. Academic and professional events 

7. Science articles 

8. Academic correspondence 
  

Критерии оценивания проектов-презентаций 

 

5 баллов ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите презентации: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; 

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической 

грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, 



оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 

неопределенности и конфронтации.  

 

4 балла ставится, когда основные требования к презентации и ее защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, 

волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

 

3 балла ставится, когда имеются существенные отступления от требований к составлению 

презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

 

0 баллов ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; качество 

устной речи низкое. 

 
 

 

Пример текста для контроля изучающего чтения (для составления аннотации) и 

просмотрового чтения (для устной передачи его содержания) 

https://www.marsdd.com/mars-library/barriers-to-entry-factors-preventing-startups-from-

entering-a-market/ 

 

Barriers to entry: Factors preventing startups from entering a market 

 

Barriers to entry are factors that prevent a startup from entering a particular market. As a whole, they 

comprise one of the five forces that determine the intensity of competition in an industry (the others are 

industry rivalry, the bargaining power of buyers, the bargaining power of suppliers and the threat of 

substitutes). The intensity of competition in a certain field determines the attractiveness of a market (that 

is, low intensity means that the market is attractive). 

 

Factors involved as barriers to entry may be either innocent (for example, the dominating company’s 

absolute cost advantage) or deliberate (for example, high spending on advertising by incumbents makes 

it very expensive for new firms to enter the market). 

 

Barriers to entry act as a deterrent against new competitors. They serve as a defensive mechanism that 

imposes a cost element to new entrants, which incumbents do not have to bear. Startups need to 

understand any barriers to entry for their business and market for two key reasons: 

 

Startups might seek to enter a business with high barriers to entry. Doing so would put the startup at a 

significant disadvantage that is difficult to overcome. 

Startups that become market leaders must understand how to protect their position by building barriers 

to entry. 

 

Sources of barriers to entry into a market 

There are seven sources of barriers to entry: 

Economies of scale 

These are declines in the unit costs of a product as the absolute volume per period increases. These force 

the entrant to either come in at a large scale (risking strong reaction from incumbents) or a small scale 

(forcing a cost disadvantage). 

https://www.marsdd.com/mars-library/barriers-to-entry-factors-preventing-startups-from-entering-a-market/
https://www.marsdd.com/mars-library/barriers-to-entry-factors-preventing-startups-from-entering-a-market/


 

Product differentiation 

Incumbents have brand identification and customer loyalties. This forces entrants to spend heavily to 

overcome these loyalties. Startups may bring a different product to market, but its benefits must be 

clearly communicated to the target customer. Startups must find an effective positioning, which often 

requires marketing resources beyond their means. 

 

Capital requirements 

These are the financial resources required for infrastructure, machinery, R&D and advertising. Startups 

may get around capital requirements by outsourcing parts of the operation to companies that can leverage 

existing investments. 

 

Switching costs 

These are one-time costs the buyer faces when switching an existing supplier’s product to a new entrant 

(for example, employee retraining, new equipment, technical support). 

 

Access to distribution channels 

This can be a barrier if logical distribution channels have been locked up by incumbents. 

 

Cost disadvantages independent of scale 

Incumbents may have cost advantages that cannot be replicated by a potential entrant. Factors include 

the learning or experience curve, proprietary product technology, access to raw materials, favourable 

locations and government subsidies. 

 

Government policy 

Governments can limit or prevent entry to industries with various controls (for example, licensing 

requirements, limits to access to raw materials). Startups in highly regulated industries will find that 

incumbents have fine-tuned their business according to regulation. 

 

What response can new entrants expect? 

The expected reaction of industry incumbents towards a new entrant influences the prospect or threat of 

entry by a new competitor. A number of conditions indicate the likelihood of retaliation to entry: 

A history of strong retaliation to entrants 

Established firms with substantial resources to retaliate (for example, excess cash, distribution channel 

leverage, excess productive capacity) 

Established firms with commitment to the industry and highly illiquid assets 

Slow industry growth 

 

Критерии оценивания изучающего чтения текста по специальности и устной передачи его 

содержания  

 

Изучающее чтение текста оценивается по пяти критериям: 

1. Адекватность и полнота изложения 

2. Логичность изложения 

3. Композиционная четкость изложения и объем вторичного текста 

4. Единство стиля 

5. Языковая грамотность 

 

Баллы  Критерии 

5 Основная информация соответствует основной информации первоисточника 

(70-80%). Раскрыты основные моменты содержания первоисточника, 



второстепенная информация отсутствует. Информация расположена в 

соответствии со смысловой иерархией текста, связно с логической точки 

зрения. Соблюдены временные и причинно-следственные связи, связи между 

частями текста логичны и четко прослеживаются. Стиль текста соответствует 

требованиям, используются определенные клише, характерные для этого 

жанра, синонимические средства с ориентацией на сжатие, средства 

межфразовых связей. Отсутствуют или допущено незначительное количество 

негрубых лексических, грамматических ошибок (1-2). 

4 Основная информация не полностью соответствует основной информации 

первоисточника (50-70%). Раскрыты не все основные моменты содержания 

первоисточника, наличие второстепенной информации. Информация 

расположена в соответствии со смысловой иерархией текста. Не во всех 

случаях соблюдены временные и причинно-следственные связи, связи между 

частями текста не всегда логичны и четко прослеживаются. Стиль текста не 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к данному виду текста. 

Присутствует второстепенная информация. Не используются средства 

межфразовых связей, есть предложения, являющиеся абсолютными цитатами 

исходного текста. При ответе на иностранном языке допущено небольшое 

количество лексических и грамматических ошибок, не препятствующих 

восприятию текста (3-5). 

3 Основная информация не соответствует основной информации 

первоисточника (менее 50%). Не раскрыты основные моменты содержания 

первоисточника, большое количество второстепенной информации. 

Информация расположена несвязно с логической точки зрения. Временные и 

причинно-следственные связи, а также связи между частями текста нелогичны 

и неочевидны. Стиль текста не соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду текста. Клише, характерные для этого жанра, синонимические 

средства с ориентацией на сжатие, средства межфразовых связей не 

используются. Лексические и грамматические ошибки затрудняют восприятие 

текста (более 5). 

0 Передаваемая информация не соответствует содержанию исходного текста. 

Лексические и грамматические ошибки препятствуют восприятию речи 

отвечающего. 

 

Критерии оценки аннотации 

 

Баллы  Критерии 

5 Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 
установленной форме в соответствии ее канонами 

4 Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

3 Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

0 Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 



большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

 

Критерии оценивания просмотрового чтения текста по специальности и устной передачи 

его содержания 

 

Просмотровое чтение текста оценивается по пяти критериям: 

1. Скорость и способность выделения основной информации 

2. Логичность и краткое изложение основной идеи текста 

3. Композиционная четкость изложения и объем вторичного текста 

4. Единство стиля 

5. Языковая грамотность 

 

Баллы Критерии 

5 Обучающийся достаточно быстро может просмотреть научный текст и 

полностью выделить основную информацию. 

4 Обучающийся достаточно быстро просматривает оригинальный текст по 

специальности, может извлечь 2/3 требуемой информации. 

3 Обучающийся медленно просматривает научный оригинальный текст, 

находит 1/3 требуемой информации. 

0 Обучающийся практически не ориентируется в тексте, не может найти 

основную мысль текста. 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления глоссария 

 

№ Термин на английском языке Перевод термина / комментарий 

1. Industry analysis Отраслевой анализ 

2. Bargaining power Рыночная позиция 

3. Growth potential Потенциал роста 

 

Критерии оценивания глоссария 

 

5 баллов выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария соответствует 

направлению подготовки, лексические единицы представлены в исходной форме, стилистически 

маркированы и относятся к общенаучной лексике и/или терминологии, выдержаны требования к 

его оформлению;  

4 балла выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария в целом соответствует 

направлению подготовки, но при этом отбор единиц выполнен не вполне корректно, лексические 

единицы представлены в исходной форме, стилистически маркированы и относятся к 

общенаучной лексике и/или терминологии, имеются упущения в оформлении;  

3 балла выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария частично соответствует 

направлению подготовки, лексические единицы относятся к общеупотребительной или 

неформальной лексике, слова представлены в личных формах, допущены существенные 

недочеты в оформлении;  



0 баллов выставляется аспиранту, если лексические единицы не соответствуют направлению 

подготовки, основные требования к оформлению глоссария не выполнены. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и 

письменной форме в виде устных опросов,  собеседования, проверки выполненных заданий и 

переводов и в виде проектов-презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в течение семестра с учетом балльно-рейтинговой системы (БРС), поэтому на 

первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой, планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Максимальная сумма баллов по дисциплине равна 400 баллам. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 1-ый семестр 1 года обучения  

по дисциплине "Иностранный язык"  

Деятельность/ 

другие параметры Баллы за единицу 

Максимальна

я                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная 

познавательная 

работа во время 

занятий 0,35 за 1 занятие 10   

Письменные 

работы 

до 5 баллов  10 глоссарий (2) 

до 5 баллов 30 письменный перевод текста по специальности (6) 

до 5 баллов 5 лексико-грамматический тест (1) 

Обзор научных 

статей 

 до 5 баллов  

 

25 

 

ознакомительного чтения текста по специальности 

и устной передачи его содержания/аннотация (5)   

 

Активн

ые 

методы 

 

Моноло

гическо

е 

высказы

вание/П

роект-

презент

ация 

до 5 баллов 

5 

Техническая задача в рамках научно-

исследовательской деятельности. / Постановка 

эксперимента как основной этап научно-

исследовательской работы.  

до 5 баллов 

5 

Международные конференции/ Международное 

сотрудничество в научной сфере 

до 5 баллов 

5 

Устное собеседование по проблемам научно-

исследовательской деятельности  

до 5 баллов 5 Научно-педагогическая работа в техническом вузе.  

Итого: 

* текущая успеваемость - 90 

*активная познавательная работа во время занятий (участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия, участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка)– 10 

Итого: 100 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 2-ой семестр 1 года обучения  

по дисциплине "Иностранный язык"  

Деятельность/ 

другие параметры Баллы за единицу 

Максимальна

я                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная 

познавательная 

работа во время 

занятий 0,35 за 1 занятие 10   

Письменные 

работы 

до 5 баллов  5 глоссарий (1) 

до 5 баллов 

30 

письменный перевод научной статьи по теме 

исследования (6) 

Обзор научных 

статей 

 до 5 баллов  5 лексико-грамматический тест (1) 

до5 баллов  

 25 

Изучающее чтение текста по специальности и 

устная передача его основного содержания  (5) 



Активн

ые 

методы 

 

 

Моноло

гическо

е 

высказы

вание 

 

до 5 баллов 

5 

Типы коммуникации при осуществлении работы в 

международных коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач в соответствии с 

международными тенденциями. 

Проект-

презент

ация 

до 5 баллов 5 Научная деятельность аспиранта.  

до 5 баллов 
5 Презентация результатов научного исследования 

до 5 баллов 

5 

Устное собеседование по проблемам научно-

исследовательской деятельности аспиранта 

до 5 баллов 

5 

Научные публикации. (стилистические особенности 

предоставления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме на иностранном 

языке). 

Экзамен  

Вопрос 

1 

до 5 баллов 
50 (кол-во 

баллов* 101) 

Письменный перевод на русский язык 

текста по специальности 

Вопрос 

2 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Изучающее чтение текста по 

специальности. Передача извлеченной 

информации на иностранном / русском 

языке 

Вопрос 

3 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Просмотровое чтение текста по 

специальности. Передача извлеченной 

информации на иностранном / русском 

языке 

Вопрос 

4 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Беседа на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта 

Итого: 

* текущая успеваемость - 90 

*активная познавательная работа во время занятий(участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия, участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка)  – 10 

*промежуточная аттестация - 200 

Итого: 300 

 

Сумма баллов, набранных обучающимся по дисциплине, переводится в соответствии с 

таблицами. 

 

1 семестр 

Сумма 

баллов 
по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 
от 76 до 90 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

 
1 Для экзаменационных баллов вводится коэффициент 10, поскольку данный вид деятельности 

имеет статус промежуточного контроля. 



допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 
от 61 до 75 «зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, 

аспирант испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
от 41 до 60 «не зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность 

знаний, умений, навыков. 
от 0 до 40 «не зачтено»  Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. 

 

Промежуточным контролем является экзамен по иностранному языку, который проводится в 

конце второго семестра в соответствии с программой по иностранному языку. 

 

Структура экзамена по иностранному языку 

 

1. Письменный перевод на русский язык текста по специальности 

2. Изучающее чтение текста по специальности. Передача извлеченной информации на 

иностранном / русском языке 

3. Просмотровое чтение текста по специальности. Передача извлеченной информации на 

иностранном / русском языке 

4. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта 

 

Критерии оценки экзамена по иностранного языку 

 

Максимальное количество баллов за каждый экзаменационный вопрос – 5. Совокупный 

максимум баллов за ответ на все вопросы – 20. Для экзаменационных баллов вводится 

коэффициент 10, поскольку данный вид деятельности имеет статус промежуточного контроля. 
 

Баллы  вопрос 1  вопрос 2  вопрос 3  вопрос 4 

170  - 

200 

 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, не 

содержит 

фактических ошибок. 

Терминология 

использована 

правильно и 

единообразно. 

Перевод отвечает 

системно-языковым 

нормам и стилю языка 

перевода. Адекватно 

переданы культурные 

и функциональные 

параметры исходного 

текста. 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью.  

Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 

Соблюдены 

временные и 

причинно-

следственные 

связи, связи между 

частями текста 

логичны и четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно.  

Стиль текста 

соответствует 

требованиям. 

Основная информация 

соответствует основной 

информации 

первоисточника (70-80%). 

Раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация расположена 

в соответствии со 

смысловой иерархией 

текста, связно с 

логической точки зрения. 

Соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста логичны и 

четко прослеживаются. 

Стиль текста 

соответствует 

требованиям, 

Высказывание 

соответствует теме. 

Стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная, 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. Лексика 

адекватна 

поставленной задаче. 

Использованы разные 

грамматические 



используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей. 

Отсутствуют или 

допущено незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических ошибок 

(1-2). 

конструкции в 

соответствии с задачей. 

Отдельные 

грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 

коммуникации. Речь 

звучит в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

142 - 

169 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, 

допускается одна 

фактическая ошибка, 

при условии 

отсутствия потерь 

информации и 

стилистических 

погрешностей на 

других фрагментах 

текста. Имеются 

несущественные 

погрешности в 

использовании 

терминологии, не 

приводящие к 

искажению 

информации 

исходного текста. 

Перевод в 

достаточной степени 

отвечает системно-

языковым нормам и 

стилю языка перевода. 

Культурные и 

функциональные 

параметры исходного 

текста в основном 

адекватно переданы. 

Коммуникативная 

задача 

решена. 

Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 

 Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой 

иерархией текста. 

Не во всех случаях 

соблюдены 

временные и 

причинно-

следственные 

связи, связи между 

частями текста не 

всегда логичны и 

четко 

прослеживаются.  

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно.  

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

текста.  

Основная информация не 

полностью соответствует 

основной информации 

первоисточника (50-70%). 

Раскрыты не все основные 

моменты содержания 

первоисточника, наличие 

второстепенной 

информации. Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех случаях 

соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста не всегда 

логичны и четко 

прослеживаются. Стиль 

текста не полностью 

отвечает требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Присутствует 

второстепенная 

информация. Не 

используются средства 

межфразовых связей, есть 

предложения, являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических ошибок, 

не препятствующих 

восприятию текста (3-5). 

Высказывание  соответ

ствует теме. Стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

достаточном уровне 

для обоснования своего 

мнения, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена, 

речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

Лексические и 

грамматические 

ошибки не влияют на 

восприятие речи (4-7, 

повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку). 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

122 - 

141 

Письменный перевод 

выполнен не в полном 

объеме (70-80%). 

Отсутствуют 

смысловые 

искажения. Допущены 

незначительные 

терминологические 

ошибки. Нарушается 

правильность 

передачи стиля 

переводимого текста, 

системно-языковые 

нормы и стиль языка 

Коммуникативная 

задача решена 

не полностью.  

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные 

и причинно-

Основная информация не 

соответствует основной 

информации 

первоисточника (менее 

50%). Не раскрыты 

основные моменты 

содержания 

первоисточника, большое 

количество 

второстепенной 

информации. Информация 

расположена несвязно с 

логической точки зрения. 

Временные и причинно-

Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Речь упрощенная, 

неоправданно 

паузирована. 

Аргументация 

недостаточна, нормы 

вежливости частично 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, аспирант 

не проявляет речевой 

инициативы. Большое 



перевода, но общий 

смысл текста перевода 

можно понять. 

следственные 

связи, а также связи 

между частями 

текста не всегда 

логичны и 

неочевидны.  

Главная мысль 

первоисточника 

передана частично 

верно.  

Стиль текста 

частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

текста.  

следственные связи, а 

также связи между 

частями текста нелогичны 

и неочевидны. Стиль 

текста не соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей не 

используются. 

Лексические и 

грамматические ошибки 

затрудняют восприятие 

текста (более 5). 

количество грубых 

лексических и 

грамматических 

ошибок (до 12, 

повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку), 

однако общий смысл 

высказывания понятен 

собеседнику. Речь 

воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

0 - 121 Перевод выполнен не 

в полном объеме 

(менее 60-70%), 

содержит грубые 

ошибки. При переводе 

терминологического 

аппарата не соблюден 

принцип 

единообразия. В 

переводе нарушены 

системно-языковые 

нормы и стиль языка 

перевода, но общий 

смысл текста перевода 

можно понять. 

Культурные и 

функциональные 

параметры исходного 

текста переданы не 

адекватно. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные 

и причинно-

следственные 

связи, а также связи 

между частями 

текста нелогичны и 

неочевидны. 

Главная мысль 

первоисточника не 

передана.  

Передаваемая информация 

не соответствует 

содержанию исходного 

текста. Лексические и 

грамматические ошибки 

препятствуют восприятию 

речи отвечающего. 

Тема не раскрыта. 

Частичное понимание 

содержания речи 

собеседника, что в 

полной мере 

затрудняет 

коммуникацию. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Почти не владеет 

лексическим 

материалом по теме 

беседы. Не может 

грамматически верно 

построить 

высказывание. Речь 

почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества ошибок. 

 

Оценка по дисциплине формируется с учетом результатов работы аспиранта в 1 и 2 

семестрах и его ответа на экзамене. 

Распределение баллов по видам работ по дисциплине «Иностранный язык» 

Вид работы Максимальная сумма баллов 

Текущая успеваемость и активная 

познавательная работа во время занятий в 1 

семестре 

100 

Текущая успеваемость и активная 

познавательная работа во время занятий в 2 

семестре 

100 

Промежуточная аттестация (экзамен) 200 

Итого  400 



 Максимальное количество баллов по дисциплине «Иностранный язык» - 400. При 

выставлении оценки по дисциплине необходимо руководствоваться следующими критериями: 

Количество баллов по дисциплине Оценка за экзамен 

 341 - 400 баллов «отлично» 

281 – 340 баллов «хорошо» 

241 – 280 баллов «удовлетворительно» 

 0 – 240 баллов «неудовлетворительно» 

 

Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования  

Обучающийся знает: особенности иноязычной коммуникативной деятельности в совокупности 

ее составляющих: речевой (говорение, чтение, письмо и аудирование), языковой (фонетика, 

лексика, грамматика) в рамках академической и профессиональной сфер. 

 

1. Лексико-грамматический тест (включающий лексические единицы, соответствующие 

направлению обучения и грамматические явления, изученные в семестре). 

2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения научного характера 

(доклад на научной конференции). 

3. Составление терминологического словаря-минимума по специальности аспирантов в объеме 

не менее 500 единиц на основании прочитанных текстов. 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

Обучающийся знает: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

 

1. Оформление заявки на участие в конференции на иностранном языке, оформление 

информационного письма. 

2. Составление заявки на грант, предложения о сотрудничестве, рекомендательного письма.  

3. Подготовка к написанию части научной статьи на иностранном языке с соблюдением 

специфики использования академической терминологии. 

4.Аннотирование статей на иностранном языке по темам проводимого исследования. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке  

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках. 

 

1.Оформление презентации научного материала на иностранном языке: планирование, начало и 

конец презентации, структурирование основной части. 

2. Подготовка мультимедийного сопровождения, комментирование графической информации: 

особенности описания разных типов диаграмм (график, точечная, гистограмма, круговая, 

линейчатая) на иностранном языке. 



3. Составление аннотаций прочитанных текстов, подготовка презентации и мультимедийного 

сопровождения. 

4. Описание баз данных и их графической и структурированной репрезентации, оформление 

ссылок, реферирование научных источников. 

5. Подбор материалов научных публикаций, тезисов: лексические, грамматические и 

стилистические особенности научных работ на иностранном языке; реферирование статей на 

иностранном языке по темам проводимого исследования. 

6. Описание эксперимента: этапы проведения, оценка результатов, характеристика выявленных 

проблем; анализ результатов эксперимента на иностранном языке. 
 

Типовые задания для подготовки к текущему и промежуточному контролю 
 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся умеет: строить речевое взаимодействие в рамках академической коммуникации 

в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре, 

с учетом специфической речевой ситуации. 

 

Задание. Подготовьте монологическое высказывание по теме научной работы для последующей 

беседы с экзаменаторами (вопрос 4 экзаменационного билета).  

Примеры тем монологического высказывания 

1. Техническая задача в рамках научно-исследовательской деятельности. 

2. Постановка эксперимента как основной этап научно-исследовательской работы. 

3. Научно-педагогическая работа в техническом вузе. 

4. Будущее научно-исследовательской деятельности педагога в техническом вузе. 

5. Формирование научного сознания будущего педагога технического вуза. 

 

Обучающийся владеет: опытом реализации программы дисциплины, лекций, практических, 

лабораторных и семинарских занятий, а также их мультимедийного сопровождения в виде 

электронной презентации на иностранном языке. 

 

Задание. Подготовьте презентацию доклада по теме научного исследования. 

 Примеры тем: 

1. International academic coferences 

2. International cooperation programmes 

3. Grants 

4. University research 

5. Virtual learning environments 

6. Academic and professional events 

7. Science articles 

8. Academic correspondence 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся умеет: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач (вопрос 1 экзаменационного билета). 

 

Задание. Переведите письменно научный текст по специальности на русский язык.  
http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1748.pdf 

 A C Q U I S I T I O N  A N D  D I S P O S A L  I N  C O M P U S T A T  A N D  S D C  

 

http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1748.pdf


In the this section we examine the empirical evidence on the relationship between the volatility of the 

growth of individual Örms and acquisitions and disposals. In a real world setting the population of Örms 

is not constant, there are exits through full acquisition and bankruptcy and new Örms enter the 

population. The Örms that we examine are quoted in the US, so if a Örm is private it will not show up 

in the sample, and if US Örms purchase foreign assets or dispose of assets abroad this will not enter the 

sample either.  

 

There are other data-consistency explanations why the observed volatility in sales growth in the 

Compustat population is not a direct correlate for GDP volatility. There were signiÖcant compositional 

shifts in the Compustat population over the period under review that a§ected its measured volatility. 

Compustat was underweight in smaller public companies before 1970, but became complete thereafter. 

Subsequently, the proÖle of the quoted population itself changed when, in the technology boom of the 

1990s, many very young and volatile Örms were listed.  

 

Firm-level studies focus on the volatility of sales, whereas GDP is a measure of value added. Sales is a 

component of value added, but even if an increase in sales volatility is demonstrated at the Örm level, 

we need to understand how the Örmís cost structure mitigates this to yield value added. Firms can hedge 

proÖt and cash áow, but the reported sales number is number is unhedged.  

 

The reported sales and income of a multinational Örm are the consolidated global sales of that Örm and 

its subsidiaries, aggregated by converting the local results at the average exchange rate ruling during the 

period. The overseas element is not a compon 8 GDP. Suppose a Örm is growing at 5% and has half its 

sales overseas. A 10% decline in its local currency versus the $ over the year doubles the reported sales 

growth in the US.  

 

Though it would be invaluable to observe the components of total sales growth, excluding acquisition 

and currency e§ects to reveal organic growth, this disclosure is not required by GAAP. Some, usually 

larger, Örms do disclose this data, but this is not collected reliably by data providers. 



Пример оформления титульного листа письменного перевода научного текста по специальности 

на язык обучения: 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА» 

 

 

 

 

 

Кафедра  

иностранных языков и русского как иностранного 
 

 

 

 

 

ПЕРЕВОД НАУЧНОГО ТЕКСТА 

для сдачи экзамена по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

 
(указать полное название источника, автора(ов), год, место издания, номера переведенных 

страниц согласно источнику) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнил: аспирант (соискатель)                                                                                                             

                                              Ф.И.О._______________________________ 

специальность:________________________ 

                                                                               Проверил:   __________________________ 

                                                                                   (число/дата) 

 

 

 

 

 

 

Самара, 20__г. 

 

 



Обучающийся владеет: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач (вопрос 2 экзаменационного билета) 

 

Задание. Прочитайте и сделайте аннотацию оригинального текста по специальности на русском 

или английском языке 

http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1257.pdf 

 

The current state of CCS: Ongoing research at the University of Cambridge with application to 

the UK policy framework 

 

Some key challenges face the deployment of CCS and are concerned with a breadth of different issues. 

Research at the University of Cambridge is resolving some of these issues and assisting the deployment 

of CCS technology. One significant challenge is cost, with the capture of CO2 representing the largest 

share of this. Research at the Engineering and Chemical Engineering Departments has been conducted 

into alternative capture technologies with improved efficiencies to reduce costs, and innovative solutions 

have arisen. These include pre-combustion technologies such as chemical looping, using solid fuels that 

produce pure CO2 as a by product, with energy penalties as low as 5-8%.  

 

Uncertainty of CCS deployment is also a major challenge and is widely perceived as being mainly due 

to costs and liabilities should a storage reservoir leak. Research at the Departments of Applied 

Mathematics and Theoretical Physics, Earth Sciences and the BP Institute has addressed some of the 

concerns surrounding CO2 storage and potential leakage from the storage site. Analytical and numerical 

models have been developed to assist understanding of the propagation of fluid CO2 in a reservoir, the 

different methods of trapping that might occur and the likelihood of leakage through a fissure or fracture 

in the reservoir. Experimental studies have been conducted to help validate the models, and an 

understanding of the migration of CO2 through a reservoir has also been gained through seismic studies 

of the Sleipner Field in the North Sea. Dissolution of carbonate or silicate minerals can provide the CO2 

with a leakage pathway or help with pathway sealing. Rates of reactions occuring in reservoirs that might 

act to dissolve carbonate or silicate minerals have been investigated using geochemical studies of 

analogue natural sites.  

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках (вопрос 4 экзаменационного билета) 

 

Задание. Ответьте на вопросы экзаменаторов на иностранном языке, связанных со 

специальностью и научной работой. 

 

Примеры вопросов:  

 

1. What is your special subject? 

2. What department do you belong to?  

3. What field of knowledge are you doing research in? 

4. Have you been working at the problem long? 

5. Is your work of practical or theoretical importance? 

6. Do you carry on research individually or in a team?  

7. Who do you collaborate with? 

8. Who is your adviser (superviser)?  

9. When do you consult your scientific adviser? 

10. What is the object of your research? 

11. Can you claim that the problem you studied is solved? 

http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1257.pdf


12. What methods do you use (employ) in your work? 

13. Is it difficult to analyze the results (data) obtained?  

14. Have you completed the experimental part of your dissertation? 

15. What part of your dissertation have you completed? 

16. How many scientific papers have you published? 

17. Do you take part in the work of scientific conferences? 

18. Where and when are you going to get PhD degree? 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках; навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; различными методами, технологиями 

и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках (вопрос 3 экзаменационного билета). 

 

Задание. Просмотрите научный оригинальный текст по специальности и кратко изложите его 

содержание на русском или английском языке 
http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1248.pdf 

W A S  B R A Z I L ’ S  R E C E N T  G R O W T H  A C C E L E R A T I O N  T H E  W O R L D ’ S  

M O S T  O V E R R A T E D  B O O M ?  

 

As soon as international financial markets felt reassured in 2003 by the surprisingly neoliberal 

orientation of President Lula’s government, the ‘spot-the-new-Latin-tiger’ financial brigade became 

dazzled by Brazil — they just couldn’t have enough of it. So much so, that they had little difficulty in 

turning a blind eye to the obvious fact that (except for several commodities, finance, and a small number 

of other activities) Brazil’s economic performance since the beginning of neo-liberal reforms (c.1990) 

had been remarkably poor. This not only contrasted with its own performance pre-1980, but also with 

what was happening in Asia. I shall argue that the weakness of the new neo-liberal paradigm is rooted 

as much in its intrinsic flaws as in the particular way it was implemented.  

 

As in the rest of Latin America, Brazil’s economic reforms were undertaken primarily as a result of its 

perceived economic weaknesses — i.e., there was an attitude of ‘throwing in the towel’ vis-à-vis the 

previous state-led import substituting industrialisation strategy, because most politicians and economists 

interpreted the 1982 debt crisis as conclusive evidence that it had led the region into a cul-de-sac. As 

Hirschman has argued, policy-making has a strong component of ‘path-dependency’; as a result, people 

often stick with policies after they have achieved their aims, and those policies have become 

counterproductive. This leads to such frustration and disappointment with existing policies and 

institutions that is not uncommon to lead to a ‘rebound effect’. An extreme example of this phenomenon 

is post-1982 Latin America, where the core of the discourse that followed ended up simply emphasising 

the need to reverse as many aspects of the previous development strategy as possible.  

 

This helps to explain the peculiar set of priorities, the rigidity and the messianic attitude with which the 

reforms were implemented in Brazil, as well as their poor outcome. As the then President of Brazil’s 

Central Bank explained at the time, their main task was “...to undo forty years of stupidity.” With this 

‘reverse-gear’ attitude, this experiment in economic reform almost inevitably ended up as an exercise in 

‘not-very-creativedestruction’ — especially vis-à-vis its manufacturing industry. Something very 

different happened in Asia, where economic reforms were often intended (rightly or wrongly) as a more 

targeted and pragmatic mechanism to overcome specific economic and financial constraints. Instead of 

implementing reforms as a mechanism to reverse existing industrialisation strategies, in Asia they were 

put into practice in order to continue and strengthen ambitious processes of industrialisation.  

 

Although the Brazilian economy has been unable to deliver sustainable productivity-growth since the 

beginning of economic reforms (just a few short growth-dashes), Brazilian-style neo-liberal capitalism 

http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1248.pdf


became unrivalled when it came to offering world-class commodities, an abundance of precarious 

(mostly service) jobs, stylish retail, extremely lucrative finance, and the ‘purity of beliefs.’ 

 
 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

предоставления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Неполные 

знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме, при 

работе в 

российских и 

международны

х коллективах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

УМЕТЬ: 

следовать 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

Отсутств

ие 

умений 

Фрагментарное 

следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

с целью 

решения 

Успешное и 

систематическо

е следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении, для 

успешной 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-



 образовательны

х задач 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

образовательны

х задач 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

  

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы 

и технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Неполные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Неполные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 



иностранном 

языках 

УМЕТЬ: 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

методов, 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 



профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ОПК-3: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ЗНАТЬ: 

особенности 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер  

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

Неполные 

знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой деятельности 

в совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической и 

профессиональн

ой сфер 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

УМЕТЬ:   

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

Отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение строить 

речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

Успешное и 

систематическо

е умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 



речевой 

ситуации 

 

речевой 

ситуации 

специфической 

речевой 

ситуации 

речевой 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

опытом 

реализации 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарная 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешная 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешная, но 

сопровождающа

яся отдельными 

ошибками 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а также 

их 

мультимедийног

о 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

Успешная и 

систематическа

я реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формир

ования 

компет

енции 

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

    

УК-3 Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

Темы: 

1. Перспективы 

карьерного роста. 

Планирование 

карьеры в научной 

сфере.  

2. Особенности 

коммуникации в 

международном 

научном сообществе. 

Заявка на участие в 

конференции на 

иностранном языке. 

3. Научно-

исследовательские 

университеты. 

Изучение структуры 

учебных и научно-

исследовательских 

учреждений. 

4. Программы 

международного 

сотрудничества, 

гранты. 

5. Международные 

научные 

конференции: стиль и 

особенности 

оформления 

информационного 

письма, письма-

приглашения, 

письма-

согласия/отказа, 

регистрационной 

формы, формы заявки 

на иностранном 

языке. 

6. Развитие навыков 

письменной речи. 

Написание аннотаций 

к статьям на 

иностранном языке 

Практичес

кие 

занятия,  

 

самостоят

ельная 

работа 

Монологическ

ое 

высказывание.  

 

Устное 

собеседование

.  

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Глоссарий  

 

Подготовка 

аннотации. 



по темам 

проводимого 

исследования. 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Темы: 

1. Презентация 

научного материала 

на иностранном 

языке: планирование, 

начало и конец 

презентации. 

Структурирование 

основной части. 

2. Подготовка 

мультимедийного 

сопровождения. 

Комментарии к 

графической 

информации. 

Особенности 

описания разных 

типов диаграмм 

(график, точечная, 

гистограмма, 

круговая, линейчатая) 

на иностранном 

языке. 

3. Вопросно-ответная 

сессия. 

Редактирование 

лекции и 

мультимедийного 

сопровождения. 

4. Чтение и перевод 

текстов по 

специальности. 

Составление 

аннотаций 

прочитанных текстов.  

5. Функциональный 

аспект научного 

исследования: 

описание баз данных 

и их графической и 

структурированной 

репрезентации, 

оформление ссылок, 

реферирование 

научных источников.  

6. Функциональный 

аспект научного 

исследования: 

аргументация, 

описание методов 

исследования, 

классификация, 

сравнение и 

сопоставление, 

формулировка 

проблемы. 

7. Развитие навыков 

письменной речи. 

Реферирование 

статей на 

иностранном языке 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Лексико-

грамматическ

ий тест. 

 

Подготовка 

аннотации.  

 

Монологическ

ое 

высказывание. 

 

Устное 

собеседование

.  

 

Выступление 

с 

презентацией.  

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Устное 

изложение 

содержания 

текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Глоссарий. 



по темам 

проводимого 

исследования. 

Материалы научных 

публикаций, тезисов: 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности научных 

работ на иностранном 

языке. 

8. Развитие навыков 

письменной речи. 

Основы написания 

статей,  описание 

эксперимента, анализ 

результатов 

эксперимента на 

иностранном языке. 

ОПК – 3 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: особенности 

иноязычной 

коммуникативной 

деятельности в 

совокупности ее 

составляющих: речевой 

(говорение, чтение, 

письмо и аудирование), 

языковой (фонетика, 

лексика, грамматика) в 

рамках академической 

и профессиональной 

сфер 

УМЕТЬ: строить 

речевое 

взаимодействие в 

рамках академической 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах в соответствии 

с нормами, принятыми 

в той или иной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: опытом 

реализации программы 

дисциплины,  лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских занятий, а 

также их 

мультимедийного 

сопровождения в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном языке 

Темы: 

1. Устная и 

письменная  

академическая 

коммуникация на 

иностранном языке: 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности. 

2. Иностранный язык 

в научно-

педагогической 

деятельности. 

Организации 

учебного процесса на 

иностранном языке в 

вузе,  научно-

исследовательская 

деятельность 

иностранных высших 

учебных заведений. 

3. Устная 

академическая 

коммуникация: 

восприятие и 

пониманию на слух 

сообщений научного  

характера, 

извлечение общей 

темы и отдельных 

деталей 

прослушанного 

текста, развитие 

навыков языковой 

догадки, навыков 

прогнозирования. 

4. Презентация 

доклада: качество 

голоса, фразировка и 

интонационное 

оформление. 

5. Составление 

терминологического 

словаря-минимума по 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Лексико-

грамматически

й тест. 

 

Подготовка 

монологическо

го 

высказывания 

по теме 

научного 

исследования.  

 

Выступление с 

презентацией.  

 

Устное 

собеседование. 

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессиональ

ной 

направленност

и. 

 

Глоссарий. 

 

Аннотация. 

 

Устное 

изложение 

содержания 

текста 

профессиональ

ной 

направленност

и. 



специальности 

аспирантов в объеме 

не менее 500 единиц 

на основании 

прочитанных текстов. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры лексико-грамматического теста 

1) Finden Sie die passende Definition der folgenden Begriffe. 

1) Paraphrasierung a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als 

typisches Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, 

hier können Zitatbelege stehen, die den Bezug zu 

gelesenen Texten herstellen.  

2) Portfolio b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte 

bilden in der Regel einen Rahmen.  

3) Mitschrift c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist 

und so ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein 

besonderes Licht wirft und sich dem Leser sein Sinn nach 

der Lektüre des Textes erschließt.  

4) Kette d) Ein Text vor dem eigentlichen Text, in dem während der 

Lektüre wissenschaftlicher Texte die eigene Fragestellung 

hin erarbeitet wird. Es werden Zitate und eigene 

Überlegungen schriftlich festgehalten.  

5) Fußnote e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen 

und Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden 

das Interesse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue 

Informationen ausführlicher notiert als bekannte.  

6) Gliederung f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen 

Arbeit stehenden Schritte und Überlegungen werden 

festgehalten, um den Forschungsprozess und seine 

Entwicklung nachvollziehen zu können. Bildet die 

Chronologie der Erkenntnisschritte ab.  

7) Kapitel g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch 

Absätze und Abschnitte.  

8) Exzerpt h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der 

Argumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen 

Schritte bilden die Grundlage für die darauf folgenden. 

9) Logbuch i) Dient dazu, Dokumente unterschiedlicher Art 

zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu 

dokumentieren.  

10) Motto j) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, 

dass ein Originaltext umformuliert - in eigene Worte 

gefasst - wird.  



 

1 -j 

2 - i 

3 - e 

4 - h 

5 - a 

6 - g 

7 - b 

8 - d 

9 - f 

10 - c 

 

2) Ergänzen Sie die Lücken. 

…1… (Bevor, seitdem, nachdem)  Sie sich für das …2… (Titel, Thema, Grundlage) Ihrer Arbeit 

entschieden haben, ist die relevante Literatur zunächst im Überblick … 3 …(bei, mit, zu) erfassen. 

Anschließend wird das Thema strukturiert und in Teilprobleme … 4 … (zerlegt, zerlegen, gezerlegt). 

Eine gezielte Literatursuche wird danach möglich. Die Literatursuche … 5 … (beginnt, erfährt, 

formuliert)  ihr Ende erst bei der Niederschrift des Manuskripts. Bei der Abfassung selbst treten eng 

begrenzte Problemkreise … 6 … (auf, auch, nach), die eine erneute, kurze und gezielte Literatursuche 

notwendig machen. Trotz dieser fortwährenden Notwendigkeit des Nachrecherchierens … 7 … (musste, 

sollte, wusste) im eigenen Zeitplan ein „Redaktionsschluss“ für die Literatur-  … 8 … (-recherche, -

abschluss, -änderung)  gesetzt werden. Andernfalls droht nur wenig nutzbringende „Stoffhuberei“. Ein 

guter  … 9 … (Zeichen, Idee, Indikator) für die Beendigung der Recherchephase ist das Erkennen von 

… 10 … (Neuanfang, Wiederholungen, Ausnahme) der in der Literatur enthaltenen Gedanken. 

 

1 - Nachdem  

2 - Thema 

3 - zu  

4 - zerlegt  

5 - erfährt  

6 - auf  

7 - sollte  

8  - –recherche  

9 - Indikator  

10 – Wiederholungen 
 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов. 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов. 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов. 

Оценка 0 баллов (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов. 

 

Пример научного текста для письменного перевода со словарем 

https://www.bbwf.de/wissenschaft/was-ist-wissenschaft/  

Was ist Wissenschaft? 

https://www.bbwf.de/wissenschaft/was-ist-wissenschaft/


Wissenschaft ist die Erweiterung des Wissens durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der 

gesellschaftliche, historische und institutionelle Rahmen, in dem dies organisiert betrieben wird, sowie 

die Gesamtheit des so erworbenen Wissens. Forschung ist die methodische Suche nach neuen 

Erkenntnissen sowie ihre systematische Dokumentation und Veröffentlichung in Form von 

wissenschaftlichen Arbeiten. Lehre ist die Weitergabe der Grundlagen des wissenschaftlichen 

Forschens, die Vermittlung eines Überblicks über das Wissen eines Forschungsfelds und den aktuellen 

Stand der Forschung sowie die Unterstützung bei ihrer Vertiefung. 

Eine frühe dokumentierte Form eines organisierten wissenschaftsähnlichen Lehrbetriebs findet sich im 

antiken Griechenland mit der Platonischen Akademie, die (mit Unterbrechungen) bis in die Spätantike 

Bestand hatte. Wissenschaft der Neuzeit findet traditionell an Universitäten statt, die auf diese Idee 

zurückgehen. Daneben sind Wissenschaftler auch an Akademien, Ämtern, privat finanzierten 

Forschungsinstituten, bei Beratungsfirmen und in der Wirtschaft beschäftigt. In Deutschland ist eine 

bedeutende öffentliche „Förderorganisation“ die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die projektbezogen 

Forschung an Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen fördert. Daneben existieren 

„Forschungsträgerorganisationen“ wie etwa die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren, die Max-Planck-Gesellschaft und die Leibniz-Gemeinschaft, die – von 

Bund und Ländern finanziert – eigene Forschungsinstitute betreiben. 

Neben den wissenschaftlichen Veröffentlichungen erfolgt der Austausch mit anderen Forschern durch 

Fachkonferenzen, bei Kongressen der internationalen Dachverbände und Scientific Unions (z. B. IUGG, 

COSPAR, IUPsyS, ISWA, SSRN) oder der UNO-Organisation. Auch Einladungen zu Seminaren, 

Institutsbesuchen, Arbeitsgruppen oder Gastprofessuren spielen eine Rolle. Von großer Bedeutung sind 

auch Auslandsaufenthalte und internationale Forschungsprojekte. 

Für die interdisziplinäre Forschung wurde in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Instituten 

geschaffen, in denen industrielle und universitäre Forschung zusammenwirken (Wissenschaftstransfer). 

Zum Teil verfügen Unternehmen aber auch über eigene Forschungseinrichtungen, in denen 

Grundlagenforschung betrieben wird. 

Die eigentliche Teilnahme am Wissenschaftsbetrieb ist grundsätzlich nicht an Voraussetzungen oder 

Bedingungen geknüpft: Die wissenschaftliche Betätigung außerhalb des akademischen oder 

industriellen Wissenschaftsbetriebs steht jedermann offen und ist auch gesetzlich von der 

Forschungsfreiheit abgedeckt. Universitäten bieten außerdem die voraussetzungsfreie Teilnahme am 

Lehrbetrieb als Gasthörer an. Wesentliche wissenschaftliche Leistungen außerhalb eines beruflichen 

Rahmens sind jedoch die absolute Ausnahme geblieben. Die staatlich bezahlte berufliche Tätigkeit als 

Wissenschaftler ist meist an die Voraussetzung des Abschlusses eines Studiums gebunden, für das 

wiederum die Hochschulreife notwendig ist. Leitende öffentlich finanzierte Positionen in der Forschung 

und die Beantragung von öffentlichen Forschungsgeldern erfordern die Promotion, die Professur die 

Habilitation. 

Dementsprechend stellt die Wissenschaft durchaus einen gewissen Konjunkturen unterliegenden 

Arbeitsmarkt dar, bei dem insbesondere der Nachwuchs angesichts der geringen Zahl an Dauerstellen 

ein hohes Risiko eingeht. Besonders die gestiegene Beteiligung von Frauen an Promotion und 

Habilitation sowie die mit den neueren hochschulpolitischen Entwicklungen einhergehende 

Fokussierung und somit Beschneidung der thematischen Breite von Lehre und Forschung führt auf 

diesem zu einem erhöhten Konkurrenzdruck. 

 



Критерии оценки письменного перевода 

  

Баллы Критерии 

5 Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. 

Терминология использована правильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка 

перевода. Адекватно переданы культурные и функциональные 

параметры исходного текста. 

4 Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при 

условии отсутствия потерь информации и стилистических 

погрешностей на других фрагментах текста. Имеются 

несущественные погрешности в использовании терминологии, 

не приводящие к искажению информации исходного текста. 

Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым 

нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста в основном адекватно переданы.  

3 Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. Нарушается правильность 

передачи стиля переводимого текста, системно-языковые нормы 

и стиль языка перевода, но общий смысл текста перевода можно 

понять.  

0 Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но 

общий смысл текста перевода можно понять. Культурные и 

функциональные параметры исходного текста переданы не 

адекватно.  

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

6. Техническая задача в рамках научно-исследовательской деятельности. 

7. Постановка эксперимента как основной этап научно-исследовательской работы. 

8. Научно-педагогическая работа в техническом вузе. 

9. Будущее научно-исследовательской деятельности педагога в техническом вузе. 

10. Формирование научного сознания будущего педагога технического вуза. 

 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Устные ответы оцениваются по следующим критериям: 

6. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

7. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 



вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 

8. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и объему, 

предусмотренному программой курса. 

9. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей). 

10. Произношение (правильное произнесение звуков иностранного языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

 

Баллы Критерии 

5 Высказывание соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. Адекватная, естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче. Использованы разные грамматические 

конструкции в соответствии с задачей. Отдельные грамматические 

ошибки (до 3х) не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

4 Высказывание  соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на достаточном 

уровне для обоснования своего мнения, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена, речь иногда 

неоправданно паузирована. Лексические и грамматические ошибки не 

влияют на восприятие речи (4-7, повторяющаяся ошибка считается за 

1 ошибку). В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена английских фонем сходными русскими). Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

3 Тема раскрыта в ограниченном объеме. Речь упрощенная, 

неоправданно паузирована. Аргументация недостаточна, нормы 

вежливости частично соблюдены. Коммуникация существенно 

затруднена, аспирант не проявляет речевой инициативы. Большое 

количество грубых лексических и грамматических ошибок (до 12, 

повторяющаяся ошибка считается за 1 ошибку), однако общий смысл 

высказывания понятен собеседнику. Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

0 Тема не раскрыта. Частичное понимание содержания речи 

собеседника, что в полной мере затрудняет коммуникацию. 

Коммуникативная задача не решена. Почти не владеет лексическим 

материалом по теме беседы. Не может грамматически верно 

построить высказывание. Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества ошибок. 

  

 

Примерный список вопросов к устному собеседованию 

 



1 Warum haben Sie sich entschieden, Wissenschaftler(in) zu werden? 

2 An welchem Problem arbeiten Sie zurzeit? 

3 Wie sieht Ihre künftige wissenschaftliche Tätigkeit aus? 

4 Was ist an der wissenschaftlichen Tätigkeit besonders interessant? 

5 Ist es wichtig für Wissenschaftler, mit anderen Wissenschaftlern zu kommunizieren? 

6 Wenn Sie nicht weiter wissen, wen fragen Sie um einen Rat 

7 Welchen Titel hat Ihre Arbeit? 

8 Warum muss man vor dem eigentlichen Schreiben ein Logbuch erfassen? 

9 Wo kann man aktuelle wissenschaftliche Artikel auf Ihrem Gebiet finden? 

10. Ist Ihre Arbeit theoretisch oder angewandt? 

11. Welche Prozesse müssen Sie beschreiben und untersuchen? 

12. Könnten Sie einen experimentellen Prozess beschreiben? 

13. Welche Ergebnisse haben Sie experimentell gewonnen? 

14. Was sollte man nach dem Experiment schreiben (erfassen)? 

15. Kann man Ihre Ergebnisse industriell anwenden? 

16. Welche Geräte und Anlagen benutzen Sie in Ihrer Arbeit? 

17. Wie kann man seine wissenschaftlichen Ergebnisse präsentieren? 

18. Haben Sie schon veröffentlichte Artikel? 

19. Haben Sie an Konferenzen teilgenommen und Beiträge gehalten? 

 

Критерии оценивания устного собеседования  
5 баллов ставится, если аспирант дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы.  
4 балла ставится, если аспирант дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок.  
3 балла ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный уровень 

«беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности).  
0 баллов ставится, если аспирант не демонстрирует способность к формулированию мыслей 

на английском языке. 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

 

1. Internationale wissenschaftliche Konferenz 

2. Internationale wissenschaftliche Partnerschaften 

3. Forschungsstipendien 

4. Wissenschaftliche Forschung 

5. Wissenschaftliche Artikel 

6. Geschäftskorrespondenz für Wissenschaftler 

7. Mein Wissenschaftszweig. Warum beschäftige ich mich damit. 

8. Aus der Geschichte meines Fachgebiets. 

9. Berühmte Wissenschaftler auf meinem Fachgebiet und ihre Untersuchungen. 

10. Wissenschaftliche Arbeit meines Betreuers. 

11. Mein Überblicksmindmap 

12. Mögliche Anwendungen meiner Arbeit. 

  

Критерии оценивания проектов-презентаций 

 

5 баллов ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите презентации: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 



сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; 

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической 

грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, 

оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 

неопределенности и конфронтации.  

 

4 балла ставится, когда основные требования к презентации и ее защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, 

волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

 

3 балла ставится, когда имеются существенные отступления от требований к составлению 

презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

 

0 баллов ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; качество 

устной речи низкое. 

 
 

 

Пример текста для контроля изучающего чтения (для составления аннотации) и 

просмотрового чтения (для устной передачи его содержания) 

https://www.uni-

heidelberg.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zegk/histsem/leitfaeden/kleine_anleitung_zum_wiss

enschaftlichen_arbeiten.pdf  

4. Gelernt ist gelernt – Lernen lernen (von Dietmar Chur, Zentrale Beratungsstelle der Universität 

Heidelberg – Projekt Kooperative Beratung)  

 

DENN SIE WISSEN NICHT, WAS SIE TUN 

Sie tun es täglich, wissen aber kaum darüber Bescheid: Vielen Studierenden fehlt das Wissen über das 

Lernen; genauer darüber, wie ein Lernstoff planvoll und konzentriert in einer angemessenen Zeit 

selbständig zu bearbeiten ist – und dies ohne Stress, möglicherweise gar mit Freude. Ist das eine Utopie? 

In der Tat könnte man das meinen, wenn man mit Studierenden über ihre Lernerfahrungen spricht. 

Gearbeitet und gelernt wird in der Regel ohne System, im Vertrauen darauf, dass es „irgendwie“ geht. 

Meistens geht es auch – mehr schlecht als recht ...  

Wie dieses selbständige Lernen zu lernen ist, das stellt eine der zentralen Fragen des Studierens dar; aber 

auch eine, die oft umgangen wird, weil ihre individuelle Beantwortung letztlich mehr Sorgfalt erfordert, 

als es zunächst den Anschein hat. Es ist aber eine lohnende Anstrengung, wie der folgende Text zeigen 

soll. Ferner sollen grundlegende Aspekte der Lernorganisation als Leitfaden für Ihr eigenes Lernen 

dargestellt werden.  

Lernen an der Universität 

Dass selbständiges Lernen eine Aufgabe darstellt, für deren Erfüllung man besondere Vorgehensweisen 

und Fähigkeiten erst entwickeln muss, tritt an zwei „Schwellensituationen“ am deutlichsten ins 

Bewusstsein: beim Übergang von der Schule zur Universität und bei der Vorbereitung auf das Examen.  

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Lernen in der Schule und an der Universität besteht, kurz 

gesagt, in einer Verlagerung von der äußeren zur inneren Steuerung der Lernaktivitäten. Was ist damit 

gemeint? Was in der Schule Lehrer und Schulbücher besorgt haben, liegt nun überwiegend in Ihrer 

Hand: Sich um eine angemessene Lernbereitschaft bemühen, Lerninhalte auswählen, das Pensum in 

https://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zegk/histsem/leitfaeden/kleine_anleitung_zum_wissenschaftlichen_arbeiten.pdf
https://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zegk/histsem/leitfaeden/kleine_anleitung_zum_wissenschaftlichen_arbeiten.pdf
https://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/fakultaeten/phil/zegk/histsem/leitfaeden/kleine_anleitung_zum_wissenschaftlichen_arbeiten.pdf


kleine Schritte aufteilen, Hilfen zum Verstehen und Einprägen finden, Ihren Lernerfolg überprüfen. An 

der Universität wird die Strukturierung der Diskussion in Seminaren und die Präsentation von Inhalten 

in Vorlesungen weit weniger nach pädagogisch-didaktischen Gesichtspunkten, sondern in erster Linie 

nach sachlichwissenschaftlichen Kriterien vorgenommen. Sie erhalten zu Beginn des Semesters für die 

jeweilige Lehrveranstaltung eine Literaturliste und eine thematische Gliederung. Welche Konsequenzen 

Sie daraus für Ihr Lernen ziehen, ist ganz allein Ihre Sache.  

DIE NEUE BELASTUNG – STRESS ODER CHANCE? 

Diese große Freiheit der individuellen Gestaltung bei relativ hohen Leistungsanforderungen macht das 

Neue am Studieren aus. Dabei werden von Ihnen eigene Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen 

verlangt: Sie wählen Ihr Studienfach aus, belegen Lehrveranstaltungen, bestimmen den zu bearbeitenden 

Lernstoff und teilen sich die Zeit für das Lernen ein: Das Management durch andere wird durch das 

Selbstmanagement ersetzt. Ob Sie persönlich das nun als Chance oder als Stress erleben, davon hängt 

es ab, was Sie im Studium erreichen und wie es Ihnen dabei geht.  

LERNEN VON FAKTEN ODER VON ZUSAMMENHÄNGEN? 

 Freilich gibt es von Fach zu Fach, aber auch zwischen Teilbereichen eines Faches, Unterschiede in der 

Art des zu lernenden Stoffes. „Dieses Medizinstudium ist wie das Auswendiglernen eines 

Telefonbuches“, „In Kunstgeschichte ist alles so wenig fassbar, dass ich gar nicht weiß, was ich 

eigentlich lernen soll“ – solche Sätze spiegeln pauschal die Unterschiede zwischen Lernen von 

Faktenwissen und verstehendem Lernen von Sinnzusammenhängen wider. Für Ihr Lernen ist es sinnvoll, 

zwischen verschiedenen Arten von Lernstoffen zu unterscheiden. Als nützliches Kriterium bietet sich 

dafür die Dimension der Strukturiertheit an, und zwar unter zwei Gesichtspunkten.   

LOCKERUNG UND ORDNUNG 

Der erste Aspekt betrifft den Aufbau des jeweiligen Faches oder Fachgebietes und damit Ihren 

Studienplan. Ist das Wissen Ihres Fachgebietes systematisch und eindeutig geordnet – und Sie müssen 

beim Lernen nur noch diesem Aufbau folgen? Oder gibt es diesen klaren Aufbau nicht, und die 

Erkenntnisse in Ihrem Fachgebiet sind locker miteinander verbunden? Müssen Sie nach Wegen suchen, 

die Strenge eines hochstrukturierten Fachinhalts aufzulockern? Oder müssen Sie vielmehr dem Inhalt 

erst eine Struktur geben, um ihn überblicken und verstehen zu können?  

Der zweite Aspekt der „Strukturiertheit“ bezieht sich auf die Grundeinheiten, mit denen die jeweilige 

Disziplin operiert. Auf welche Art von „Daten“ wird abgehoben? Sind sie als formalisierte Fakten 

konzipiert, die quasi objektiv aus der Realität durch Beobachtung oder Messung aufgenommen werden? 

Oder sind Sie offener konzipiert als Bedeutungen und Ideen, die an Interpretationen gebunden sind? 

Auch diese Unterscheidung hat Konsequenzen für die Art des Lernens. Im einen Fall ist es eher ein 

Aufnehmen von Faktenwissen, das in einzelnen Einheiten gespeichert und so auch wieder abgerufen 

wird. Beansprucht wird hier das „konvergente“ Denken, das die als objektiv richtig geltende Antwort 

auf eine Frage findet und das ein gesichertes Wissen über die Beschaffenheit der Realität sucht. Für das 

Lernen sind dann vor allem Strategien wichtig, die das Aufnehmen, Behalten und Wiedergeben von 

großen Mengen relativ unverbundenen Materials erleichtern. Im anderen Fall ist der Umgang mit dem 

Stoff mit einem Dialog vergleichbar, der an ein Thema unterschiedliche Fragestellungen und 

Sichtweisen heranträgt. Der eigene begründete Standpunkt spielt eine zentrale Rolle. Es geht dabei um 

ein perspektivisches, „divergentes“ Denken: das Annähern an einen Sinn. Interpretierendes Verstehen 

und In-FrageStellen sind Fähigkeiten, die dazu notwendig sind.  

Wichtig für die Steuerung des Lernens ist also zweierlei: einmal durch Organisation des Lernens den 

Grad an Struktur und Offenheit herzustellen, der für Sie selbst am wenigsten Stress und am meisten 

Anregung zum Lernen bedeutet, und zum anderen, die jeweils unterschiedlichen Anforderungen des 

Lernstoffs zu erkennen, geeignete Lernstrategien zu entwickeln und entsprechende Fähigkeiten 

einzuüben. 

 

Критерии оценивания изучающего чтения текста по специальности и устной передачи его 

содержания  

 

Изучающее чтение текста оценивается по пяти критериям: 

6. Адекватность и полнота изложения 



7. Логичность изложения 

8. Композиционная четкость изложения и объем вторичного текста 

9. Единство стиля 

10. Языковая грамотность 

 

Баллы  Критерии 

5 Основная информация соответствует основной информации первоисточника 

(70-80%). Раскрыты основные моменты содержания первоисточника, 

второстепенная информация отсутствует. Информация расположена в 

соответствии со смысловой иерархией текста, связно с логической точки 

зрения. Соблюдены временные и причинно-следственные связи, связи между 

частями текста логичны и четко прослеживаются. Стиль текста соответствует 

требованиям, используются определенные клише, характерные для этого 

жанра, синонимические средства с ориентацией на сжатие, средства 

межфразовых связей. Отсутствуют или допущено незначительное количество 

негрубых лексических, грамматических ошибок (1-2). 

4 Основная информация не полностью соответствует основной информации 

первоисточника (50-70%). Раскрыты не все основные моменты содержания 

первоисточника, наличие второстепенной информации. Информация 

расположена в соответствии со смысловой иерархией текста. Не во всех 

случаях соблюдены временные и причинно-следственные связи, связи между 

частями текста не всегда логичны и четко прослеживаются. Стиль текста не 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к данному виду текста. 

Присутствует второстепенная информация. Не используются средства 

межфразовых связей, есть предложения, являющиеся абсолютными цитатами 

исходного текста. При ответе на иностранном языке допущено небольшое 

количество лексических и грамматических ошибок, не препятствующих 

восприятию текста (3-5). 

3 Основная информация не соответствует основной информации 

первоисточника (менее 50%). Не раскрыты основные моменты содержания 

первоисточника, большое количество второстепенной информации. 

Информация расположена несвязно с логической точки зрения. Временные и 

причинно-следственные связи, а также связи между частями текста нелогичны 

и неочевидны. Стиль текста не соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду текста. Клише, характерные для этого жанра, синонимические 

средства с ориентацией на сжатие, средства межфразовых связей не 

используются. Лексические и грамматические ошибки затрудняют восприятие 

текста (более 5). 

0 Передаваемая информация не соответствует содержанию исходного текста. 

Лексические и грамматические ошибки препятствуют восприятию речи 

отвечающего. 

 

Критерии оценки аннотации 

 

Баллы  Критерии 

5 Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 
установленной форме в соответствии ее канонами 



4 Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

3 Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

0 Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

 

Критерии оценивания просмотрового чтения текста по специальности и устной передачи 

его содержания 

 

Просмотровое чтение текста оценивается по пяти критериям: 

6. Скорость и способность выделения основной информации 

7. Логичность и краткое изложение основной идеи текста 

8. Композиционная четкость изложения и объем вторичного текста 

9. Единство стиля 

10. Языковая грамотность 

 

Баллы Критерии 

5 Обучающийся достаточно быстро может просмотреть научный текст и 

полностью выделить основную информацию. 

4 Обучающийся достаточно быстро просматривает оригинальный текст по 

специальности, может извлечь 2/3 требуемой информации. 

3 Обучающийся медленно просматривает научный оригинальный текст, 

находит 1/3 требуемой информации. 

0 Обучающийся практически не ориентируется в тексте, не может найти 

основную мысль текста. 

 

 

Пример оформления глоссария 

 

№ Термин на немецком языке Перевод термина / комментарий 

3. anwenden, wandte an, angewandt применять 

2. entwickeln Развивать, разрабатывать 

1. Forschung_ die Исследование 

 

 

 

Критерии оценивания глоссария 

 

5 баллов выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария соответствует 

направлению подготовки, лексические единицы представлены в исходной форме, стилистически 

маркированы и относятся к общенаучной лексике и/или терминологии, выдержаны требования к 



его оформлению;  

4 балла выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария в целом соответствует 

направлению подготовки, но при этом отбор единиц выполнен не вполне корректно, лексические 

единицы представлены в исходной форме, стилистически маркированы и относятся к 

общенаучной лексике и/или терминологии, имеются упущения в оформлении;  

3 балла выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария частично соответствует 

направлению подготовки, лексические единицы относятся к общеупотребительной или 

неформальной лексике, слова представлены в личных формах, допущены существенные 

недочеты в оформлении;  

0 баллов выставляется аспиранту, если лексические единицы не соответствуют направлению 

подготовки, основные требования к оформлению глоссария не выполнены. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и 

письменной форме в виде устных опросов,  собеседования, проверки выполненных заданий и 

переводов и в виде проектов-презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в течение семестра с учетом балльно-рейтинговой системы (БРС), поэтому на 

первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой, планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Максимальная сумма баллов по дисциплине равна 400 баллам. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 1-ый семестр 1 года обучения  

по дисциплине "Иностранный язык"  

Деятельность/ 

другие параметры Баллы за единицу 

Максимальна

я                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная 

познавательная 

работа во время 

занятий 0,35 за 1 занятие 10   

Письменные 

работы 

до 5 баллов  10 глоссарий (2) 

до 5 баллов 30 письменный перевод текста по специальности (6) 

до 5 баллов 5 лексико-грамматический тест (1) 

Обзор научных 

статей 

 до 5 баллов  

 

25 

 

ознакомительного чтения текста по специальности 

и устной передачи его содержания/аннотация (5)   

 

Активн

ые 

методы 

 

Моноло

гическо

е 

высказы

вание/П

роект-

презент

ация 

до 5 баллов 

5 

Техническая задача в рамках научно-

исследовательской деятельности. / Постановка 

эксперимента как основной этап научно-

исследовательской работы.  

до 5 баллов 

5 

Международные конференции/ Международное 

сотрудничество в научной сфере 

до 5 баллов 

5 

Устное собеседование по проблемам научно-

исследовательской деятельности  

до 5 баллов 5 Научно-педагогическая работа в техническом вузе.  

Итого: 

* текущая успеваемость - 90 

*активная познавательная работа во время занятий (участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия, участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка)– 10 

Итого: 100 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 2-ой семестр 1 года обучения  

по дисциплине "Иностранный язык"  

Деятельность/ 

другие параметры Баллы за единицу 

Максимальна

я                      Темы  



сумма за 

семестр 

Активная 

познавательная 

работа во время 

занятий 0,35 за 1 занятие 10   

Письменные 

работы 

до 5 баллов  5 глоссарий (1) 

до 5 баллов 

30 

письменный перевод научной статьи по теме 

исследования (6) 

Обзор научных 

статей 

 до 5 баллов  5 лексико-грамматический тест (1) 

до5 баллов  

 25 

Изучающее чтение текста по специальности и 

устная передача его основного содержания  (5) 

Активн

ые 

методы 

 

 

Моноло

гическо

е 

высказы

вание 

 

до 5 баллов 

5 

Типы коммуникации при осуществлении работы в 

международных коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач в соответствии с 

международными тенденциями. 

Проект-

презент

ация 

до 5 баллов 5 Научная деятельность аспиранта.  

до 5 баллов 
5 Презентация результатов научного исследования 

до 5 баллов 

5 

Устное собеседование по проблемам научно-

исследовательской деятельности аспиранта 

до 5 баллов 

5 

Научные публикации. (стилистические особенности 

предоставления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме на иностранном 

языке). 

Экзамен  

Вопрос 

1 

до 5 баллов 
50 (кол-во 

баллов* 102) 

Письменный перевод на русский язык 

текста по специальности 

Вопрос 

2 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Изучающее чтение текста по 

специальности. Передача извлеченной 

информации на иностранном / русском 

языке 

Вопрос 

3 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Просмотровое чтение текста по 

специальности. Передача извлеченной 

информации на иностранном / русском 

языке 

Вопрос 

4 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Беседа на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта 

Итого: 

* текущая успеваемость - 90 

*активная познавательная работа во время занятий(участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия, участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка)  – 10 

*промежуточная аттестация - 200 

Итого: 300 

 

Сумма баллов, набранных обучающимся по дисциплине, переводится в соответствии с 

таблицами. 

 

1 семестр 

 
2 Для экзаменационных баллов вводится коэффициент 10, поскольку данный вид деятельности 

имеет статус промежуточного контроля. 



Сумма 

баллов 
по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 
от 76 до 90 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 
от 61 до 75 «зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, 

аспирант испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
от 41 до 60 «не зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность 

знаний, умений, навыков. 
от 0 до 40 «не зачтено»  Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. 

 

Промежуточным контролем является экзамен по иностранному языку, который проводится в 

конце второго семестра в соответствии с программой по иностранному языку. 

 

Структура экзамена по иностранному языку 

 

5. Письменный перевод на русский язык текста по специальности 

6. Изучающее чтение текста по специальности. Передача извлеченной информации на 

иностранном / русском языке 

7. Просмотровое чтение текста по специальности. Передача извлеченной информации на 

иностранном / русском языке 

8. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта 

 

Критерии оценки экзамена по иностранного языку 

 

Максимальное количество баллов за каждый экзаменационный вопрос – 5. Совокупный 

максимум баллов за ответ на все вопросы – 20. Для экзаменационных баллов вводится 

коэффициент 10, поскольку данный вид деятельности имеет статус промежуточного контроля. 
 

Баллы  вопрос 1  вопрос 2  вопрос 3  вопрос 4 

170  - 

200 

 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, не 

содержит 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью.  

Основная 

информация 

передана логически 

Основная информация 

соответствует основной 

информации 

первоисточника (70-80%). 

Раскрыты основные 

моменты содержания 

Высказывание 

соответствует теме. 

Стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 



фактических ошибок. 

Терминология 

использована 

правильно и 

единообразно. 

Перевод отвечает 

системно-языковым 

нормам и стилю языка 

перевода. Адекватно 

переданы культурные 

и функциональные 

параметры исходного 

текста. 

грамотно. 

Соблюдены 

временные и 

причинно-

следственные 

связи, связи между 

частями текста 

логичны и четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно.  

Стиль текста 

соответствует 

требованиям. 

первоисточника, 

второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация расположена 

в соответствии со 

смысловой иерархией 

текста, связно с 

логической точки зрения. 

Соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста логичны и 

четко прослеживаются. 

Стиль текста 

соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей. 

Отсутствуют или 

допущено незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических ошибок 

(1-2). 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная, 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. Лексика 

адекватна 

поставленной задаче. 

Использованы разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с задачей. 

Отдельные 

грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 

коммуникации. Речь 

звучит в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

142 - 

169 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, 

допускается одна 

фактическая ошибка, 

при условии 

отсутствия потерь 

информации и 

стилистических 

погрешностей на 

других фрагментах 

текста. Имеются 

несущественные 

погрешности в 

использовании 

терминологии, не 

приводящие к 

искажению 

информации 

исходного текста. 

Перевод в 

достаточной степени 

отвечает системно-

языковым нормам и 

стилю языка перевода. 

Культурные и 

функциональные 

параметры исходного 

текста в основном 

адекватно переданы. 

Коммуникативная 

задача 

решена. 

Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 

 Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой 

иерархией текста. 

Не во всех случаях 

соблюдены 

временные и 

причинно-

следственные 

связи, связи между 

частями текста не 

всегда логичны и 

четко 

прослеживаются.  

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно.  

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

текста.  

Основная информация не 

полностью соответствует 

основной информации 

первоисточника (50-70%). 

Раскрыты не все основные 

моменты содержания 

первоисточника, наличие 

второстепенной 

информации. Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех случаях 

соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста не всегда 

логичны и четко 

прослеживаются. Стиль 

текста не полностью 

отвечает требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Присутствует 

второстепенная 

информация. Не 

используются средства 

межфразовых связей, есть 

предложения, являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических ошибок, 

Высказывание  соответ

ствует теме. Стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

достаточном уровне 

для обоснования своего 

мнения, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена, 

речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

Лексические и 

грамматические 

ошибки не влияют на 

восприятие речи (4-7, 

повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку). 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 



не препятствующих 

восприятию текста (3-5). 

122 - 

141 

Письменный перевод 

выполнен не в полном 

объеме (70-80%). 

Отсутствуют 

смысловые 

искажения. Допущены 

незначительные 

терминологические 

ошибки. Нарушается 

правильность 

передачи стиля 

переводимого текста, 

системно-языковые 

нормы и стиль языка 

перевода, но общий 

смысл текста перевода 

можно понять. 

Коммуникативная 

задача решена 

не полностью.  

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные 

и причинно-

следственные 

связи, а также связи 

между частями 

текста не всегда 

логичны и 

неочевидны.  

Главная мысль 

первоисточника 

передана частично 

верно.  

Стиль текста 

частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

текста.  

Основная информация не 

соответствует основной 

информации 

первоисточника (менее 

50%). Не раскрыты 

основные моменты 

содержания 

первоисточника, большое 

количество 

второстепенной 

информации. Информация 

расположена несвязно с 

логической точки зрения. 

Временные и причинно-

следственные связи, а 

также связи между 

частями текста нелогичны 

и неочевидны. Стиль 

текста не соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей не 

используются. 

Лексические и 

грамматические ошибки 

затрудняют восприятие 

текста (более 5). 

Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Речь упрощенная, 

неоправданно 

паузирована. 

Аргументация 

недостаточна, нормы 

вежливости частично 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, аспирант 

не проявляет речевой 

инициативы. Большое 

количество грубых 

лексических и 

грамматических 

ошибок (до 12, 

повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку), 

однако общий смысл 

высказывания понятен 

собеседнику. Речь 

воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

0 - 121 Перевод выполнен не 

в полном объеме 

(менее 60-70%), 

содержит грубые 

ошибки. При переводе 

терминологического 

аппарата не соблюден 

принцип 

единообразия. В 

переводе нарушены 

системно-языковые 

нормы и стиль языка 

перевода, но общий 

смысл текста перевода 

можно понять. 

Культурные и 

функциональные 

параметры исходного 

текста переданы не 

адекватно. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные 

и причинно-

следственные 

связи, а также связи 

между частями 

текста нелогичны и 

неочевидны. 

Главная мысль 

первоисточника не 

передана.  

Передаваемая информация 

не соответствует 

содержанию исходного 

текста. Лексические и 

грамматические ошибки 

препятствуют восприятию 

речи отвечающего. 

Тема не раскрыта. 

Частичное понимание 

содержания речи 

собеседника, что в 

полной мере 

затрудняет 

коммуникацию. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Почти не владеет 

лексическим 

материалом по теме 

беседы. Не может 

грамматически верно 

построить 

высказывание. Речь 

почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества ошибок. 

 

Оценка по дисциплине формируется с учетом результатов работы аспиранта в 1 и 2 

семестрах и его ответа на экзамене. 

Распределение баллов по видам работ по дисциплине «Иностранный язык» 



Вид работы Максимальная сумма баллов 

Текущая успеваемость и активная 

познавательная работа во время занятий в 1 

семестре 

100 

Текущая успеваемость и активная 

познавательная работа во время занятий в 2 

семестре 

100 

Промежуточная аттестация (экзамен) 200 

Итого  400 

 Максимальное количество баллов по дисциплине «Иностранный язык» - 400. При 

выставлении оценки по дисциплине необходимо руководствоваться следующими критериями: 

Количество баллов по дисциплине Оценка за экзамен 

 341 - 400 баллов «отлично» 

281 – 340 баллов «хорошо» 

241 – 280 баллов «удовлетворительно» 

 0 – 240 баллов «неудовлетворительно» 

 

Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования  

Обучающийся знает: особенности иноязычной коммуникативной деятельности в совокупности 

ее составляющих: речевой (говорение, чтение, письмо и аудирование), языковой (фонетика, 

лексика, грамматика) в рамках академической и профессиональной сфер. 

 

1. Лексико-грамматический тест (включающий лексические единицы, соответствующие 

направлению обучения и грамматические явления, изученные в семестре). 

2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения научного характера 

(доклад на научной конференции). 

3. Составление терминологического словаря-минимума по специальности аспирантов в объеме 

не менее 500 единиц на основании прочитанных текстов. 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

Обучающийся знает: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

 

1. Оформление заявки на участие в конференции на иностранном языке, оформление 

информационного письма. 

2. Составление заявки на грант, предложения о сотрудничестве, рекомендательного письма.  



3. Подготовка к написанию части научной статьи на иностранном языке с соблюдением 

специфики использования академической терминологии. 

4.Аннотирование статей на иностранном языке по темам проводимого исследования. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке  

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках. 

 

1.Оформление презентации научного материала на иностранном языке: планирование, начало и 

конец презентации, структурирование основной части. 

2. Подготовка мультимедийного сопровождения, комментирование графической информации: 

особенности описания разных типов диаграмм (график, точечная, гистограмма, круговая, 

линейчатая) на иностранном языке. 

3. Составление аннотаций прочитанных текстов, подготовка презентации и мультимедийного 

сопровождения. 

4. Описание баз данных и их графической и структурированной репрезентации, оформление 

ссылок, реферирование научных источников. 

5. Подбор материалов научных публикаций, тезисов: лексические, грамматические и 

стилистические особенности научных работ на иностранном языке; реферирование статей на 

иностранном языке по темам проводимого исследования. 

6. Описание эксперимента: этапы проведения, оценка результатов, характеристика выявленных 

проблем; анализ результатов эксперимента на иностранном языке. 
 

Типовые задания для подготовки к текущему и промежуточному контролю 
 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся умеет: строить речевое взаимодействие в рамках академической коммуникации 

в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре, 

с учетом специфической речевой ситуации. 

 

Задание. Подготовьте монологическое высказывание по теме научной работы для последующей 

беседы с экзаменаторами (вопрос 4 экзаменационного билета).  

Примеры тем монологического высказывания 

6. Техническая задача в рамках научно-исследовательской деятельности. 

7. Постановка эксперимента как основной этап научно-исследовательской работы. 

8. Научно-педагогическая работа в техническом вузе. 

9. Будущее научно-исследовательской деятельности педагога в техническом вузе. 

10. Формирование научного сознания будущего педагога технического вуза. 

 

Обучающийся владеет: опытом реализации программы дисциплины, лекций, практических, 

лабораторных и семинарских занятий, а также их мультимедийного сопровождения в виде 

электронной презентации на иностранном языке. 

 

Задание. Подготовьте презентацию доклада по теме научного исследования. 

 Примеры тем: 

1. Internationale wissenschaftliche Konferenz 

2. Internationale wissenschaftliche Partnerschaften 

3. Forschungsstipendien 

4. Wissenschaftliche Forschung 

5. Wissenschaftliche Artikel 



6. Geschäftskorrespondenz für Wissenschaftler 

7. Mein Wissenschaftszweig. Warum beschäftige ich mich damit. 

8. Aus der Geschichte meines Fachgebiets. 

9. Berühmte Wissenschaftler auf meinem Fachgebiet und ihre Untersuchungen. 

10. Wissenschaftliche Arbeit meines Betreuers. 

11. Mein Überblicksmindmap 

12. Mögliche Anwendungen meiner Arbeit. 

 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся умеет: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач (вопрос 1 экзаменационного билета). 

 

Задание. Переведите письменно научный текст по специальности на русский язык.  
 

Laser als Werkzeug in der Augenheilkunde 

DFG fördert Kooperationsprojekt Rostock – Hannover 

Chirurgische Eingriffe mit dem Laser sind heute nichts Außergewöhnliches mehr. Seitdem das Schneid- 

und Schweißwerkzeug aus der Industrie in den achtziger Jahren seinen Weg in die Medizin fand, hat 

sich sein Einsatzspektrum ständig erweitert. Dabei werden Laser besonders häufig in der 

Augenheilkunde eingesetzt, wobei sich mit verschiedenen Lasern völlig unterschiedliche Wirkungen 

und Effekte erzielen lassen. In diesem Umfeld der Laser-Gewebe-Wechselwirkung forschen die 

Physiker Prof. Alexander Heisterkamp vom Institut für Quantenoptik der Leibniz Universität Hannover 

und Prof. Oliver Stachs aus der Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock mit ihren Arbeitsgruppen. 

Beide arbeiten bereits langjährig und standortübergreifend aus einem Sonderforschungsbereich 

„Transregio 37: Mikro- und Nanosysteme in der Medizin - Rekonstruktion biologischer Funktionen“ 

zusammen und sind mittlerweile Freunde. Der Fokus der Rostocker Arbeitsgruppe wird in Richtung 

Spektroskopie durch Prof. H. Stolz bzw. Dr. K. Sperlich und in Richtung Medizin durch Prof. R. F. 

Guthoff erweitert. Im Fokus der Hannoveraner Gruppe, die am interdisziplinären Forschungsbau NIFE 

von Leibniz Universität und Medizinischer Hochschule Hannover forscht, stehen Techniken der 

Biophotonik zur Diagnose und gezielten Beeinflussung von Zellen und Gewebe durch Laserstrahlung 

zur Verfügung. Diese werden beispielsweise in den beiden Exzellenzclustern „REBIRTH“ und 

„Hearing4all “ auf den Feldern der regenerativen Medizin und Hörforschung umgesetzt. Die 

standortübergeifenden Projekte zur Laser-Gewebe-Wechselwirkungen führten zur Idee mit speziellen 

laseroptischen Methoden neue Therapiekonzepte für die Behandlung des Keratokonus, einer Erkrankung 

der Hornhaut des Auges, und der Myopie (Kurzsichtigkeit) zu entwickeln. Der Ansatz adressiert die 

Möglichkeiten der Optimierung der Behandlungsstrategie und der Minimierung unerwünschter 

Nebenwirkungen durch eine lokalisierte Kollagenquervernetzung, die auf der Nutzung von ultrakurzen 

Laserpulsen basiert. Die Idee für das Projekt entstand während einer Tagung der „SPIE Photonics West“ 

in San Francisco Ende Januar 2016. Nach einer zweijährigen Phase der Konzeption, Antragstellung und 

Begutachtung wird das Projekt jetzt zu gleichen Teilen mit 850.000 € von der DFG über eine Laufzeit 

von drei Jahren gefördert. Wesentlich für den Erfolg des Projektes ist auch die Vernetzung der Gruppe 

innerhalb des Departments Life, Light & Matter der Interdisziplinären Fakultät der Universität Rostock, 

welches Prof. Heisterkamp als wissenschaftlicher Beirat unterstützt. 

Forschungsbericht 

Das Department LL&M hat sich in seinem zehnten Jahr nach Gründung in diesem Forschungsbericht 

mit einigen Projekten der Mitglieder vorgestellt. Auf über 60 Seiten ist das Zusammenspiel von Licht 

und Materie, von chemischen und biologischen Wirkstoffen bis hin zu biomedizinischen Applikationen 

dargestellt. Das Graduiertennetzwerk LLM, als auch eine Übersicht der Projekte der Mitglieder sowie 



die Vorstellung des wissenschaftlichen Beirats finden hier Erwähnung. Einige Beiträge werden 

auszugsweise auf unserer Homepage dargestellt. Die Druckversion kann bei der Departmentsleitung 

angefordert werden. 
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Пример оформления титульного листа письменного перевода научного текста по 

специальности на язык обучения: 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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(указать полное название источника, автора(ов), год, место издания, номера переведенных 
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                                              Ф.И.О._______________________________ 

специальность:________________________ 
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Самара, 20__г. 

 

 



Обучающийся владеет: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач (вопрос 2 экзаменационного билета) 

 

Задание. Прочитайте и сделайте аннотацию оригинального текста по специальности на русском 

или иностранном языке 

 

"Mythen der Antike, Mythen der Moderne" 

Das Projekt 

Wer sind wir, woher kommen wir? Mythen geben damals wie heute Antworten auf fundamentale Fragen 

wie diese, sie sind „Geschichten, die man sich erzählt, um sich über sich selbst und die Welt zu 

orientieren“, wie der Kulturwissenschaftler Jan Assmann erklärt. Eine besondere Form von Mythen sind 

jene, die von Ursprüngen erzählen, die sogenannten Aitien. Die Heldin einer solchen 

Gründungserzählung kennen wir alle: Die schöne Phönizierin, die der Göttervater Zeus, in einen Stier 

verwandelt, über das Meer trug. Auf Kreta betrat sie zum ersten Mal den Boden des Kontinents, der 

seitdem ihren Namen trägt – Europa. Die Moderne aktualisiert nicht nur die tradierten antiken Mythen 

als „Wissensbestand“, sondern bringt auch eigene Ursprungsmythen hervor, um die Begründung von 

neuzeitlichem Patriotismus (Jeanne d’Arc), eines neuen gesellschaftlichen  Selbstverständnisses (68er-

Revolution) oder ihrer selbst (Flaneur) erzähl- und erfassbarer zu machen. 

Im Department „Wissen – Kultur – Transformation“ der Universität Rostock ist es gelungen, 

einschlägige interdisziplinäre Forschungspotentiale zum Zusammenhang von Ursprungserzählung, 

kulturwissenschaftlicher Mythoskonzeptualisierung und medialer Repräsentation hervorzubringen bzw. 

synergetisch zu vernetzen. Historisch differenzierende Perspektiven werden dabei mit theoretischen 

Erkenntnisinteressen verknüpft. Ursprungsmythen werden einerseits in Bezug auf ihre histoire als 

Wissensformen untersucht, deren Transformationen vor den Hintergrund kultureller und medialer 

Kontexte zu stellen sind. Andererseits gehört aber auch die diskursive Orientierung über den kulturellen 

Status von Ursprungsmythen zu jenem Wissen, das für deren Funktionieren konstitutiv ist und das selbst 

Transformationen unterliegt. 

Das ein Jahr nach Gründung des Departments von der DFG für eine Laufzeit von drei Jahren bewilligte 

Forschungsprojekt von Prof. Dr. Stephanie Wodianka und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Juliane 

Ebert setzt sich zum Ziel, ein kulturwissenschaftlich operables Mythoskonzept zu erarbeiten und zu 

erproben, welches eine Brücke zwischen populären Mythen einerseits und schon lange kanonisierten 

antiken Mythen andererseits schlägt. In der Moderne kann alles zum Mythos werden – aber nicht alles 

wird in der Moderne zum Mythos. Zu fragen ist grundsätzlich, wie man moderne Mythen definieren 

kann, wie sie ‚geschaffen’ werden und welche Rolle dabei die alten und neuen Medien spielen. Dem 

Projekt wird ein Mythoskonzept zugrunde gelegt, welches den Mythos als Erinnerungsmodus 

akzentuiert (vgl. Roland Barthes): Mythen sind weder inhaltlich noch zeitlich (Antike), sondern 

wahrnehmungsästhetisch begrenzt. Das Mythische ist eine Art und Weise der Wahrnehmung und 

Erinnerung, die v.a. durch die scheinbare Evidenz, ihr hohes Identifikations- und Sinnstiftungspotential 

sowie die Erfahrung überzeitlicher Bedeutung und normierender Gültigkeit gekennzeichnet ist. 

Publikationsertrag des Forschungsprojektes soll u.a. ein „Lexikon Moderne Mythen“ sein, das 2014 im 

Metzler Verlag erscheinen wird und Ursprünge, Transformationen und Deutungen von über 150 ‚neuen 

Mythen’ zusammenstellt. Der Forschungskontext des Departments hat zur erfolgreichen Einwerbung 

kompetenter Lemma-Beiträger aus den Reihen der Mitglieder und aus deren Forschungsnetzwerken 

geführt und somit die Interesseschnittmengen potenziert. Im Hinblick auf die Medialität des Mythischen 

und seines narrativen Entfaltungsgrades haben sich zudem Kooperationsperspektiven mit der Informatik 

(Prof. Dr. Heidrun Schumann) entwickelt, die zur Frage der mythischen Komplexitätsreduktion und 

Evidenzkonstruktion durch Visualisierung genutzt werden sollen und über diesen As-pekt auch 



Anknüpfungspunkte für die Dissertationsprojekte der Stipendiaten Hanno Depner und Emel Cetin 

bieten. 

Vor allem aber hat die Kooperation dieses DFG-geförderten Mythos-Projektes mit der Rostocker 

Aitienforschung unter Leitung von Prof. Dr. Christiane Reitz Synergieeffekte initiiert, die insbesondere 

Fragen nach der „transformierbaren Unveränderlichkeit“ mythischer bzw. ursprungsmythischer 

Erzählformen betreffen. Das Erzählen von Geschichten über Ursachen gehört von Anbeginn zur 

erzählenden Literatur. Stadtgründung, religiöser Brauch und Kult, Abstammung eines Volkes oder einer 

Familie, Namen, Techniken werden auf ihre Urheber und Ursprünge zurückgeführt. Diese 

Erzähltradition prägt die antike Literatur, die antike Kunst und ist seither in der Geschichte wie in der 

Gegenwart präsent. 

Prof. Dr. Reitz untersucht mit ihrer Assistentin Dr. Anke Walter die narrativen Strategien, vermittels 

derer Aitien erzählt werden – eine international und mit Mitgliedern des Departments besetzte Tagung 

(Juli 2012) hat das interdisziplinäre Potential dieses Forschungsinteresses vor Augen geführt und den 

Impuls für einen Antrag auf DFG-Sachbeihilfe gegeben (Einreichung des Antrages geplant für Ende 

2013): Lassen sich in einzelnen Gattungen, Textsorten, Bildern, wissenschaftlichen und literarischen 

Kontexten gemeinsame Muster feststellen, wie Ursprungsgeschichten eingesetzt und gestaltet werden? 

Bilden diese gemeinsamen Muster eine eigene erzählerische Systematik aus, die sich von anderen 

Erzählungen abhebt? Welche Erkennungsmuster bieten die aitiologischen Erzählungen, seien sie in 

wissenschaftlichen, in fiktionalen, in bildlichen Zusammenhängen präsent, ihren intendierten 

Rezipienten an? 

Diese in Bezug auf antike Erzählformen gestellten Fragen bedeuten auch für die Profilie-rung von 

„Mythen der Moderne“ wichtige Impulse, um festgestellte Unterschiede und Gemeinsamkeiten für die 

Konzeptualisierung des Mythosbegriffes fruchtbar zu machen und um überhaupt auf bestimmte 

Kanonisierungs- und Kompensationsstrategien ‚neuer Mythen’ aufmerksam zu werden. Beide Projekte 

treffen sich in der Frage, ob das Mythische einen Anfang hat – oder welche ästhetischen Formen seine 

Anfänge markieren. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках (вопрос 4 экзаменационного билета) 

 

Задание. Ответьте на вопросы экзаменаторов на иностранном языке, связанных со 

специальностью и научной работой. 

 

Примеры вопросов:  

 

19. Was ist Ihr wissenschaftliches Bereich? 

20. In welchem Institut (Lehrstuhl oder Labor) sind Sie tätig?  

21. Wie lange arbeiten Sie schon an Ihrem Thema? 

22. Ist Ihr Thema theoretisch oder angewandt? 

23. Forschen Sie individuell oder im Team? 

24. Wie heißt Ihr wissenschaftlicher Betreuer?  

25. Wie oft fragen Sie Ihren Betreuer um Rat? 

26. Was ist Objekt Ihrer Forschung?  

27. Welche Methoden benutzen Sie in Ihrer Arbeit? 

28. Ist es kompliziert, experimentelle Ergebnisse zu analysieren? 

29. Was haben Sie schon im vergangenen Jahr gemacht? 

30. Welche Teile Ihrer Dissertation sind schon fertig? 

31. Wie viele Artikel haben Sie veröffentlicht? 



32. Nehmen Sie an wissenschaftlichen Konferenzen teil? 

33. Wann möchten Sie promovieren? 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках; навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; различными методами, технологиями 

и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках (вопрос 3 экзаменационного билета). 

 

Задание. Просмотрите научный оригинальный текст по специальности и кратко изложите его 

содержание на русском или иностранном языке 
 

„BildIng – Bildungsziel Ingenieurin“ 

Als eine der weltweit führenden Industrienationen hat Deutschland mit einem eklatanten Mangel an 

ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchskräften zu kämpfen, insbesondere auch bei der Nachfrage 

junger Frauen nach natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. 

Die geplante Studie setzt an diesem Befund an. Im Rahmen einer interdisziplinären Kooperation 

zwischen der Erziehungswissenschaft und der Elektrotechnik an der Universität Rostock soll untersucht 

werden, wie sich die Studienorientierungen von Schülerinnen im Verlauf der Bildungsbiographie 

entwickeln und wie sie sich zugunsten von ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fächern pädagogisch 

beeinflussen lassen. 

Das Gesamtvorhaben umfasst drei Schwerpunkte: Erstens, eine quantitative empirische Studie in Form 

eines standardisierten Surveys zu Studienorientierungen von Schülerinnen in unterschiedlichen 

Klassenstufen an Gymnasien. Zweitens, eine biografische Studie zur Entwicklung von ingenieur- und 

naturwissenschaftlichen Studieninteressen bei jungen Frauen. Drittens, eine bundesweite 

Strukturanalyse von gendersensiblen pädagogischen und didaktischen Konzepten, Methoden und 

Angebotsformen zur Studienorientierung im Bereich der Elektro- und Informationstechnik 

(technikwissenschaftliche Schülerlabore). 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, ein Gesamtkonzept für eine pädagogische Förderstruktur zu 

entwickeln, das studienspezifische Orientierungshilfen für Mädchen und junge Frauen bereitstellt, an 

der gendersensiblen Qualität des fachspezifischen Schulunterrichts ansetzt sowie eine grundlegend 

erneuerte Kooperation zwischen Schulen, Betrieben und Universitäten ermöglicht. In einem 

anschließenden Erprobungsjahr soll das pädagogische Gesamtkonzept am Beispiel von Mecklenburg-

Vorpommern in einem Modellprojekt erprobt und durch eine wissenschaftliche Begleitung evaluiert 

werden. 

Die geplante Studie schließt eine gravierende Lücke in der einschlägigen empirischen 

Bildungsforschung zu diesem Thema. Vergleichbare interdisziplinär angelegte Analysen, in denen das 

Thema der Entwicklung und Förderung fachspezifischer Studienorientierungen unter qualitativer, 

quantitativer und pädagogisch-didaktischer Perspektive bearbeitet werden, liegen bisher in der 

Bundesrepublik nicht vor. 

Das Projekt „Bildungsziel Ingenieurin“ wird im Rahmen des Förderbereichs „Strategien zur 

Durchsetzung von Chancengleichheit für Frauen in Bildung und Forschung“ zum Themenschwerpunkt 

„Frauen an die Spitze“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2011 bis 2014 gefördert. 

 
 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

предоставления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Неполные 

знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме, при 

работе в 

российских и 

международны

х коллективах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

УМЕТЬ: 

следовать 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Отсутств

ие 

умений 

Фрагментарное 

следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

с целью 

решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

Успешное и 

систематическо

е следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении, для 

успешной 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 



ВЛАДЕТЬ: 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

  

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы 

и технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Неполные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Неполные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 



УМЕТЬ: 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 



деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ОПК-3: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ЗНАТЬ: 

особенности 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер  

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

Неполные 

знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой деятельности 

в совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической и 

профессиональн

ой сфер 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

УМЕТЬ:   

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

Отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение строить 

речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

Успешное и 

систематическо

е умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 



речевой 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

опытом 

реализации 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарная 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешная 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешная, но 

сопровождающа

яся отдельными 

ошибками 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а также 

их 

мультимедийног

о 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

Успешная и 

систематическа

я реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формир

ования 

компет

енции 

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

    

УК-3 Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы 

в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

Темы: 

1. Перспективы 

карьерного роста. 

Планирование 

карьеры в научной 

сфере.  

2. Особенности 

коммуникации в 

международном 

научном сообществе. 

Заявка на участие в 

конференции на 

иностранном языке. 

3. Научно-

исследовательские 

университеты. 

Изучение структуры 

учебных и научно-

исследовательских 

учреждений. 

4. Программы 

международного 

сотрудничества, 

гранты. 

5. Международные 

научные 

конференции: стиль и 

особенности 

оформления 

информационного 

письма, письма-

приглашения, 

письма-

согласия/отказа, 

регистрационной 

формы, формы заявки 

на иностранном 

языке. 

6. Развитие навыков 

письменной речи. 

Написание аннотаций 

к статьям на 

иностранном языке 

Практичес

кие 

занятия,  

 

самостоят

ельная 

работа 

Монологическ

ое 

высказывание.  

 

Устное 

собеседование

.  

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Глоссарий  

 

Подготовка 

аннотации. 



по темам 

проводимого 

исследования. 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Темы: 

1. Презентация 

научного материала 

на иностранном 

языке: планирование, 

начало и конец 

презентации. 

Структурирование 

основной части. 

2. Подготовка 

мультимедийного 

сопровождения. 

Комментарии к 

графической 

информации. 

Особенности 

описания разных 

типов диаграмм 

(график, точечная, 

гистограмма, 

круговая, линейчатая) 

на иностранном 

языке. 

3. Вопросно-ответная 

сессия. 

Редактирование 

лекции и 

мультимедийного 

сопровождения. 

4. Чтение и перевод 

текстов по 

специальности. 

Составление 

аннотаций 

прочитанных текстов.  

5. Функциональный 

аспект научного 

исследования: 

описание баз данных 

и их графической и 

структурированной 

репрезентации, 

оформление ссылок, 

реферирование 

научных источников.  

6. Функциональный 

аспект научного 

исследования: 

аргументация, 

описание методов 

исследования, 

классификация, 

сравнение и 

сопоставление, 

формулировка 

проблемы. 

7. Развитие навыков 

письменной речи. 

Реферирование 

статей на 

иностранном языке 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Лексико-

грамматическ

ий тест. 

 

Подготовка 

аннотации.  

 

Монологическ

ое 

высказывание. 

 

Устное 

собеседование

.  

 

Выступление 

с 

презентацией.  

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Устное 

изложение 

содержания 

текста 

профессионал

ьной 

направленност

и. 

 

Глоссарий. 



по темам 

проводимого 

исследования. 

Материалы научных 

публикаций, тезисов: 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности научных 

работ на иностранном 

языке. 

8. Развитие навыков 

письменной речи. 

Основы написания 

статей,  описание 

эксперимента, анализ 

результатов 

эксперимента на 

иностранном языке. 

ОПК – 3 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: особенности 

иноязычной 

коммуникативной 

деятельности в 

совокупности ее 

составляющих: речевой 

(говорение, чтение, 

письмо и аудирование), 

языковой (фонетика, 

лексика, грамматика) в 

рамках академической 

и профессиональной 

сфер 

УМЕТЬ: строить 

речевое 

взаимодействие в 

рамках академической 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах в соответствии 

с нормами, принятыми 

в той или иной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: опытом 

реализации программы 

дисциплины,  лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских занятий, а 

также их 

мультимедийного 

сопровождения в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном языке 

Темы: 

1. Устная и 

письменная  

академическая 

коммуникация на 

иностранном языке: 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности. 

2. Иностранный язык 

в научно-

педагогической 

деятельности. 

Организации 

учебного процесса на 

иностранном языке в 

вузе,  научно-

исследовательская 

деятельность 

иностранных высших 

учебных заведений. 

3. Устная 

академическая 

коммуникация: 

восприятие и 

пониманию на слух 

сообщений научного  

характера, 

извлечение общей 

темы и отдельных 

деталей 

прослушанного 

текста, развитие 

навыков языковой 

догадки, навыков 

прогнозирования. 

4. Презентация 

доклада: качество 

голоса, фразировка и 

интонационное 

оформление. 

5. Составление 

терминологического 

словаря-минимума по 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Лексико-

грамматически

й тест. 

 

Подготовка 

монологическо

го 

высказывания 

по теме 

научного 

исследования.  

 

Выступление с 

презентацией.  

 

Устное 

собеседование. 

 

Контрольный 

письменный 

перевод текста 

профессиональ

ной 

направленност

и. 

 

Глоссарий. 

 

Аннотация. 

 

Устное 

изложение 

содержания 

текста 

профессиональ

ной 

направленност

и. 



специальности 

аспирантов в объеме 

не менее 500 единиц 

на основании 

прочитанных текстов. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры лексико-грамматического теста 

1. Je dois me dépêcher ___________ être à l’heure au travail. (pour / que / afin que / malgré qu’) 

2. Depuis ce matin, il est ___________ fatigué parce qu’il travaille ___________. (beaucoup, peu/ beaucoup, mal / 

très, très/ très, beaucoup) 

3. Simone fait la tête elle ___________.( est laide / boude/ grimace/ se coiffe). 

4. Si j’___________, j’___________ présentatrice télé.( ai choisi, ai été / aurai choisi, aurai été / avais pu choisir, 

aurais été / ai à choisir, aurai été) 

5. Nous___________ aller voir cette exposition de peinture contemporaine! (devons/ avons que / devons de / avons 

intention de) 

6. Au lieu de dormir toute la journée , tu devrais ___________ te reposer la nuit ,et ___________ te consacrer à tes 

études.( plutôt, aussi / d’une part, d’autre part/ plus, plus / plus, moins ) 

7. Mon père a de nombreuses qualités. En premier lieu il est responsable, ensuite, il est généreux, ___________ il 

est toujours de bonne humeur.( en troisième lieu/ bref / enfin / mais) 

8. Cet auteur fut révélé par son premier livre. Son dernier ___________ promet d’être un succès.( 

article/livre/ouvrage/œuvre) 

9. ___________ que tu as une bonne raison pour avoir manqué les cours ces trois dernières semaines…( J’insiste/ 

Je doute / Je savais/ Je suppose ) 

10. Il a toujours voulu être artiste ___________ il est devenu avocat.( alors/ après tout / et avec cela/ néanmoins) 

11. Il me fait toujours le même plat quand je viens diner chez lui. J’en ai ras le bol. Cela veut dire 

que__________________. (je suis rassasié/ j’en ai marre / j’en mange une grande quantité / on mange chinois) 

12. Sans sa volonté et sa détermination, il ___________ à atteindre le sommet.( a renoncé / a refusé / aurait 

renoncé/ a déjà laissé ) 

13. Au cas où le spectacle commence plus tôt, ___________ mieux que nous y allions en avance. (c’est/ il serait / 

ca sera/ il est )  

14. Selon des sources inconnues, le criminel ___________ incarcéré sous haute surveillance. (a été/ fut/ ira/ aurait 

été ) 

15. Je ne veux plus subir de mauvais traitements! Je ne veux plus ___________. (être maltraité / monter prendre / 

les mauvais medicaments/ monter les escaliers) 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов. 



Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов. 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов. 

Оценка 0 баллов (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов. 

 

Пример научного текста для письменного перевода со словарем 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ Histoire des impositions. 

Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature, soit en parts de récolte (dîme, champart, 

etc.), soit en travaux (corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces impôts a été remplacé 

par une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité que pour le contribuable. 

La taille, au XIV
e siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a 

remplacé le fouage. 

Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette tâche 

à des entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de l’impôt à 

percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables. Ce système était commode pour l'État (la 

recette était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts) et pour les 

fermiers généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et d'excès dans la 

collecte, mais cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans 

le cas où il ne s'en acquitte pas. En entamant sa régence, Philippe d'Orléans, conscient du problème, 

adresse le 4 octobre 1715 une « Lettre à MM. les intendants commissaires départis dans les provinces », 

dans laquelle il déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes taxes et 

annonce son intention d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire. 

La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les 

fermiers généraux guillotinés, les impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration fiscale 

mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruit tous les statuts et 

privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais véritablement mise 

en place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789, article 13 : 

« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune 

est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » 

Au XIX
e siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine (taxes 

foncières), sur l'activité (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes indirectes 

lors des échanges de biens (succession, achat immobilier, enregistrement de valeurs mobilières, etc.). 

Au tournant du XX
e siècle, on commence à discuter de la mise en place d'un impôt sur le revenu, mis en 

place finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane intérieure (l'octroi). 

Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à partir 

de 1954, en France d'abord, puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée partout en 

Europe, elle sera unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union 

européenne. 

Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé : avec le développement de l'Union 

Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de 

prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale d'expatriation fiscale et 

de fraude fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se 

délocaliser. La concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les 

importations et à diminuer celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables) 

Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité 

par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire 

vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale. 

La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage 

public. Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. 

Ainsi, et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée et le service 

rendu. D’autre part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation du service rendu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corv%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscription#France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_(imp%C3%B4t)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferme_G%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_d%27Orl%C3%A9ans_(1674-1723)
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1715
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_le_revenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octroi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expatriation_fiscale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_fiscale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administrations_territoriales


Les impôts et les taxes relèvent des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de 

la Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, taux 

et procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme l'ensemble de tous les 

impôts, droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La jurisprudence 

du Conseil Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ. 

Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées chargées 

d’une mission de service public. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_de_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislateur


Критерии оценки письменного перевода 

  

Баллы Критерии 

5 Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. 

Терминология использована правильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка 

перевода. Адекватно переданы культурные и функциональные 

параметры исходного текста. 

4 Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при 

условии отсутствия потерь информации и стилистических 

погрешностей на других фрагментах текста. Имеются 

несущественные погрешности в использовании терминологии, 

не приводящие к искажению информации исходного текста. 

Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым 

нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста в основном адекватно переданы.  

3 Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. Нарушается правильность 

передачи стиля переводимого текста, системно-языковые нормы 

и стиль языка перевода, но общий смысл текста перевода можно 

понять.  

0 Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе 

нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но 

общий смысл текста перевода можно понять. Культурные и 

функциональные параметры исходного текста переданы не 

адекватно.  

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

11. Техническая задача в рамках научно-исследовательской деятельности. 

12. Постановка эксперимента как основной этап научно-исследовательской работы. 

13. Научно-педагогическая работа в техническом вузе. 

14. Будущее научно-исследовательской деятельности педагога в техническом вузе. 

15. Формирование научного сознания будущего педагога технического вуза. 

 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Устные ответы оцениваются по следующим критериям: 

11. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

12. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 



вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 

13. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и объему, 

предусмотренному программой курса. 

14. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей). 

15. Произношение (правильное произнесение звуков иностранного языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

 

Баллы Критерии 

5 Высказывание соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. Адекватная, естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче. Использованы разные грамматические 

конструкции в соответствии с задачей. Отдельные грамматические 

ошибки (до 3х) не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

4 Высказывание  соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на достаточном 

уровне для обоснования своего мнения, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена, речь иногда 

неоправданно паузирована. Лексические и грамматические ошибки не 

влияют на восприятие речи (4-7, повторяющаяся ошибка считается за 

1 ошибку). В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена английских фонем сходными русскими). Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

3 Тема раскрыта в ограниченном объеме. Речь упрощенная, 

неоправданно паузирована. Аргументация недостаточна, нормы 

вежливости частично соблюдены. Коммуникация существенно 

затруднена, аспирант не проявляет речевой инициативы. Большое 

количество грубых лексических и грамматических ошибок (до 12, 

повторяющаяся ошибка считается за 1 ошибку), однако общий смысл 

высказывания понятен собеседнику. Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

0 Тема не раскрыта. Частичное понимание содержания речи 

собеседника, что в полной мере затрудняет коммуникацию. 

Коммуникативная задача не решена. Почти не владеет лексическим 

материалом по теме беседы. Не может грамматически верно 

построить высказывание. Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества ошибок. 

  

 

Примерный список вопросов к устному собеседованию 

 



1.Quelle Université avez-vous terminé et quand?  

2.Quelle est votre specialité/qualification?  

3.Quelles sont vos intérêts scientifiques?  

4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse?  

5.Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique?  

6.Quelle est sa contribution au dévéloppement des sciences 

techniques/économiques/humanitaires?  

7.Quels sont ses travaux scientifiques les plus importants?  

8.A quoi est consacré votre future recherche scientifique?  

9.Quel est le sujet approximatif de votre future thèse?  

10.Quelles sortes de problèmes scientifiques voudriez-vous poser dans votre thèse?  

11.Pourquoi trouvez-vous ces problèmes importants à résoudre?  

12.Quels résultats de recherche voudriez-vous obtenir?  

13.Parlez, s.v.p., de l’histoire du problème analysé dans votre thèse?  

14.Pouvez-vous citer les noms des savants connus qui ont élaboré les principes fondamentaux de 

la sience ou qui travaillent également à ce problème?  

15.Quelle est la structure approximative de votre travail de recherche?  

16.Avez-vous besoin de quelques équipement ou instruments spéciaux pour votre recherche?  

17.Quelles sources préférez-vous utilizer pour votre investigation (livres, articles des journaux 

et des revues scientifiques, internet etc)?  

18.Quelle est, à votre avis, la contribution de votre future recherche au dévéloppement de la 

science théorique?  

19.Quelle est la valeur pratique des résultats de votre recherche scientifique?  

20.Avez-vous pris part aux conférences scientifiques consacrés aux problèmes investigués?  

21.Avez-vous l’intention de publier les résultats de votre travail de recherche?  

22.Quel est, à votre avis, le rôle social de votre future recherche scientifique? 

 

Критерии оценивания устного собеседования  
5 баллов ставится, если аспирант дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы.  
4 балла ставится, если аспирант дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок.  
3 балла ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный уровень 

«беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности).  
0 баллов ставится, если аспирант не демонстрирует способность к формулированию мыслей 

на английском языке. 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

 

1) Ma recherche scientifique. 

2) L’histoire de ma profession 

3) Des scientifiques célèbres dans mon domaine et leurs recherches. 

4) Le travail scientifique de mon superviseur. 

5) Les applications possibles de mon travail. 

6) La situation economique de la Russie. 

7) Avions supersoniques pour passagers. 

8) Des vols vers Mars, un risque incalculable ou notre avenir? 
 

Критерии оценивания проектов-презентаций 

 

5 баллов ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите презентации: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 



зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; 

качество устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической 

грамотности, а также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, 

оперативно реагировать, уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций 

неопределенности и конфронтации.  

 

4 балла ставится, когда основные требования к презентации и ее защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, 

волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

 

3 балла ставится, когда имеются существенные отступления от требований к составлению 

презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

 

0 баллов ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; качество 

устной речи низкое. 

 
 

 

Пример текста для контроля изучающего чтения (для составления аннотации) и 

просмотрового чтения (для устной передачи его содержания) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France 

 

                                                          Imposition en France 

 

L’imposition en France regroupe l'ensemble des impôts, taxes, redevances, contributions et cotisations 

sociales auxquels les administrations publiques françaises soumettent les personnes physiques et 

morales françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toutes natures et des cotisations 

sociales représente 45,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006. Pour une économie de marché, ce 

niveau est élevé par rapport aux niveaux des pays développés comparables : l'imposition moyenne des 

trente pays membres de l'OCDE représente 35,9 % du PIB en 2005 (inférieure en moyenne de 10 points 

de PIB). 

La France est ainsi décrite par Le Figaro comme une « championne de la pression fiscale dans le 

monde » avec, en 2014, le second taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE après le 

Danemark. Si les impôts dus par les entreprises sont en constante diminution, ceux des ménages tendent 

au contraire à s'accroitre. Cette situation conduit le Centre de politique et d’administration fiscales de 

l’OCDE à considérer « urgent d’agir pour faire en sorte que les entreprises supportent leur juste part du 

fardeau. » 

L'administration française utilise la notion de prélèvements obligatoires, définie par l'OCDE, qui 

représentaient 44,2 % du PIB en 20066. De ce champ sont exclues des cotisations sociales (même 

obligatoires) qui ne constituent pas une recette pour les administrations publiques (cotisations sociales 

dites volontaires, versés à d'autres organismes que les administrations publiques). Le Conseil des 

prélèvements obligatoires a souligné les limites de cette mesure dans un rapport de mars 2008. Les 

diverses formes d'imposition en France revêtent une grande diversité, ce qui rend plus complexe l'effort 

de définition et de catégorisation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_(fiscalit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_(fiscalit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Redevance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisations_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisations_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administrations_publiques_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_march%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vements_obligatoires
https://fr.wikipedia.org/wiki/OCDE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France#cite_note-6


Les impositions n’ont pas toutes un caractère fiscal. Ainsi les redevances pour services rendus, prélevées 

à l’occasion de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisations sociales relèvent du 

droit de la Sécurité sociale. 

La notion de prélèvements obligatoires, bien que considérée par les spécialistes comme encore 

incomplète, englobe un champ plus large au sein des recettes des administrations publiques et est utilisée 

pour comparer le poids des États dans l’économie. 

 

Критерии оценивания изучающего чтения текста по специальности и устной передачи его 

содержания  

 

Изучающее чтение текста оценивается по пяти критериям: 

11. Адекватность и полнота изложения 

12. Логичность изложения 

13. Композиционная четкость изложения и объем вторичного текста 

14. Единство стиля 

15. Языковая грамотность 

 

Баллы  Критерии 

5 Основная информация соответствует основной информации первоисточника 

(70-80%). Раскрыты основные моменты содержания первоисточника, 

второстепенная информация отсутствует. Информация расположена в 

соответствии со смысловой иерархией текста, связно с логической точки 

зрения. Соблюдены временные и причинно-следственные связи, связи между 

частями текста логичны и четко прослеживаются. Стиль текста соответствует 

требованиям, используются определенные клише, характерные для этого 

жанра, синонимические средства с ориентацией на сжатие, средства 

межфразовых связей. Отсутствуют или допущено незначительное количество 

негрубых лексических, грамматических ошибок (1-2). 

4 Основная информация не полностью соответствует основной информации 

первоисточника (50-70%). Раскрыты не все основные моменты содержания 

первоисточника, наличие второстепенной информации. Информация 

расположена в соответствии со смысловой иерархией текста. Не во всех 

случаях соблюдены временные и причинно-следственные связи, связи между 

частями текста не всегда логичны и четко прослеживаются. Стиль текста не 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к данному виду текста. 

Присутствует второстепенная информация. Не используются средства 

межфразовых связей, есть предложения, являющиеся абсолютными цитатами 

исходного текста. При ответе на иностранном языке допущено небольшое 

количество лексических и грамматических ошибок, не препятствующих 

восприятию текста (3-5). 

3 Основная информация не соответствует основной информации 

первоисточника (менее 50%). Не раскрыты основные моменты содержания 

первоисточника, большое количество второстепенной информации. 

Информация расположена несвязно с логической точки зрения. Временные и 

причинно-следственные связи, а также связи между частями текста нелогичны 

и неочевидны. Стиль текста не соответствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду текста. Клише, характерные для этого жанра, синонимические 

средства с ориентацией на сжатие, средства межфразовых связей не 



используются. Лексические и грамматические ошибки затрудняют восприятие 

текста (более 5). 

0 Передаваемая информация не соответствует содержанию исходного текста. 

Лексические и грамматические ошибки препятствуют восприятию речи 

отвечающего. 

 

Критерии оценки аннотации 

 

Баллы  Критерии 

5 Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 
информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 
установленной форме в соответствии ее канонами 

4 Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

3 Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

0 Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

 

Критерии оценивания просмотрового чтения текста по специальности и устной передачи 

его содержания 

 

Просмотровое чтение текста оценивается по пяти критериям: 

11. Скорость и способность выделения основной информации 

12. Логичность и краткое изложение основной идеи текста 

13. Композиционная четкость изложения и объем вторичного текста 

14. Единство стиля 

15. Языковая грамотность 

 

Баллы Критерии 

5 Обучающийся достаточно быстро может просмотреть научный текст и 

полностью выделить основную информацию. 

4 Обучающийся достаточно быстро просматривает оригинальный текст по 

специальности, может извлечь 2/3 требуемой информации. 

3 Обучающийся медленно просматривает научный оригинальный текст, 

находит 1/3 требуемой информации. 

0 Обучающийся практически не ориентируется в тексте, не может найти 

основную мысль текста. 

 

 

Пример оформления глоссария 



 

№ Термин на французском языке Перевод термина / комментарий 

1. imposition, f налогооблажение 

2. Satellite (m) de communication спутник связи 

3. Procedure (f) de recouvrement процедура возмещения расходов 

 

Критерии оценивания глоссария 

 

5 баллов выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария соответствует 

направлению подготовки, лексические единицы представлены в исходной форме, стилистически 

маркированы и относятся к общенаучной лексике и/или терминологии, выдержаны требования к 

его оформлению;  

4 балла выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария в целом соответствует 

направлению подготовки, но при этом отбор единиц выполнен не вполне корректно, лексические 

единицы представлены в исходной форме, стилистически маркированы и относятся к 

общенаучной лексике и/или терминологии, имеются упущения в оформлении;  

3 балла выставляется аспиранту, если объем и содержание глоссария частично соответствует 

направлению подготовки, лексические единицы относятся к общеупотребительной или 

неформальной лексике, слова представлены в личных формах, допущены существенные 

недочеты в оформлении;  

0 баллов выставляется аспиранту, если лексические единицы не соответствуют направлению 

подготовки, основные требования к оформлению глоссария не выполнены. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и 

письменной форме в виде устных опросов,  собеседования, проверки выполненных заданий и 

переводов и в виде проектов-презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в течение семестра с учетом балльно-рейтинговой системы (БРС), поэтому на 

первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой, планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Максимальная сумма баллов по дисциплине равна 400 баллам. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 1-ый семестр 1 года обучения  

по дисциплине "Иностранный язык"  

Деятельность/ 

другие параметры Баллы за единицу 

Максимальна

я                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная 

познавательная 

работа во время 

занятий 0,35 за 1 занятие 10   

Письменные 

работы 

до 5 баллов  10 глоссарий (2) 

до 5 баллов 30 письменный перевод текста по специальности (6) 

до 5 баллов 5 лексико-грамматический тест (1) 

Обзор научных 

статей 

 до 5 баллов  

 

25 

 

ознакомительного чтения текста по специальности 

и устной передачи его содержания/аннотация (5)   

 

Моноло

гическо

до 5 баллов 

5 

Техническая задача в рамках научно-

исследовательской деятельности. / Постановка 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_(fiscalit%C3%A9)


Активн

ые 

методы 

 

е 

высказы

вание/П

роект-

презент

ация 

эксперимента как основной этап научно-

исследовательской работы.  

до 5 баллов 

5 

Международные конференции/ Международное 

сотрудничество в научной сфере 

до 5 баллов 

5 

Устное собеседование по проблемам научно-

исследовательской деятельности  

до 5 баллов 5 Научно-педагогическая работа в техническом вузе.  

Итого: 

* текущая успеваемость - 90 

*активная познавательная работа во время занятий (участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия, участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка)– 10 

Итого: 100 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 2-ой семестр 1 года обучения  

по дисциплине "Иностранный язык"  

Деятельность/ 

другие параметры Баллы за единицу 

Максимальна

я                      

сумма за 

семестр Темы  

Активная 

познавательная 

работа во время 

занятий 0,35 за 1 занятие 10   

Письменные 

работы 

до 5 баллов  5 глоссарий (1) 

до 5 баллов 

30 

письменный перевод научной статьи по теме 

исследования (6) 

Обзор научных 

статей 

 до 5 баллов  5 лексико-грамматический тест (1) 

до5 баллов  

 25 

Изучающее чтение текста по специальности и 

устная передача его основного содержания  (5) 

Активн

ые 

методы 

 

 

Моноло

гическо

е 

высказы

вание 

 

до 5 баллов 

5 

Типы коммуникации при осуществлении работы в 

международных коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач в соответствии с 

международными тенденциями. 

Проект-

презент

ация 

до 5 баллов 5 Научная деятельность аспиранта.  

до 5 баллов 
5 Презентация результатов научного исследования 

до 5 баллов 

5 

Устное собеседование по проблемам научно-

исследовательской деятельности аспиранта 

до 5 баллов 

5 

Научные публикации. (стилистические особенности 

предоставления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме на иностранном 

языке). 

Экзамен  

Вопрос 

1 

до 5 баллов 
50 (кол-во 

баллов* 103) 

Письменный перевод на русский язык 

текста по специальности 

Вопрос 

2 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Изучающее чтение текста по 

специальности. Передача извлеченной 

информации на иностранном / русском 

языке 

Вопрос 

3 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Просмотровое чтение текста по 

специальности. Передача извлеченной 

информации на иностранном / русском 

языке 

 
3 Для экзаменационных баллов вводится коэффициент 10, поскольку данный вид деятельности 

имеет статус промежуточного контроля. 



Вопрос 

4 

до 5 баллов 

50 (кол-во 

баллов* 10) 

Беседа на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта 

Итого: 

* текущая успеваемость - 90 

*активная познавательная работа во время занятий(участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия, участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка)  – 10 

*промежуточная аттестация - 200 

Итого: 300 

 

Сумма баллов, набранных обучающимся по дисциплине, переводится в соответствии с 

таблицами. 

 

1 семестр 

Сумма 

баллов 
по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 
от 76 до 90 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 
от 61 до 75 «зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, 

аспирант испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
от 41 до 60 «не зачтено»  Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность 

знаний, умений, навыков. 
от 0 до 40 «не зачтено»  Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. 

 

Промежуточным контролем является экзамен по иностранному языку, который проводится в 

конце второго семестра в соответствии с программой по иностранному языку. 

 

Структура экзамена по иностранному языку 

 

9. Письменный перевод на русский язык текста по специальности 

10. Изучающее чтение текста по специальности. Передача извлеченной информации на 

иностранном / русском языке 

11. Просмотровое чтение текста по специальности. Передача извлеченной информации на 

иностранном / русском языке 

12. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта 

 



Критерии оценки экзамена по иностранного языку 

 

Максимальное количество баллов за каждый экзаменационный вопрос – 5. Совокупный 

максимум баллов за ответ на все вопросы – 20. Для экзаменационных баллов вводится 

коэффициент 10, поскольку данный вид деятельности имеет статус промежуточного контроля. 
 

Баллы  вопрос 1  вопрос 2  вопрос 3  вопрос 4 

170  - 

200 

 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, не 

содержит 

фактических ошибок. 

Терминология 

использована 

правильно и 

единообразно. 

Перевод отвечает 

системно-языковым 

нормам и стилю языка 

перевода. Адекватно 

переданы культурные 

и функциональные 

параметры исходного 

текста. 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью.  

Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 

Соблюдены 

временные и 

причинно-

следственные 

связи, связи между 

частями текста 

логичны и четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно.  

Стиль текста 

соответствует 

требованиям. 

Основная информация 

соответствует основной 

информации 

первоисточника (70-80%). 

Раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация расположена 

в соответствии со 

смысловой иерархией 

текста, связно с 

логической точки зрения. 

Соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста логичны и 

четко прослеживаются. 

Стиль текста 

соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей. 

Отсутствуют или 

допущено незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических ошибок 

(1-2). 

Высказывание 

соответствует теме. 

Стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная, 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. Лексика 

адекватна 

поставленной задаче. 

Использованы разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с задачей. 

Отдельные 

грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 

коммуникации. Речь 

звучит в естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических ошибок. 

142 - 

169 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, 

допускается одна 

фактическая ошибка, 

при условии 

отсутствия потерь 

информации и 

стилистических 

погрешностей на 

других фрагментах 

текста. Имеются 

несущественные 

погрешности в 

использовании 

терминологии, не 

приводящие к 

искажению 

Коммуникативная 

задача 

решена. 

Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 

 Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой 

иерархией текста. 

Не во всех случаях 

соблюдены 

временные и 

причинно-

следственные 

связи, связи между 

частями текста не 

всегда логичны и 

Основная информация не 

полностью соответствует 

основной информации 

первоисточника (50-70%). 

Раскрыты не все основные 

моменты содержания 

первоисточника, наличие 

второстепенной 

информации. Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех случаях 

соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста не всегда 

логичны и четко 

прослеживаются. Стиль 

текста не полностью 

Высказывание  соответ

ствует теме. Стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

достаточном уровне 

для обоснования своего 

мнения, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена, 

речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

Лексические и 

грамматические 

ошибки не влияют на 

восприятие речи (4-7, 



информации 

исходного текста. 

Перевод в 

достаточной степени 

отвечает системно-

языковым нормам и 

стилю языка перевода. 

Культурные и 

функциональные 

параметры исходного 

текста в основном 

адекватно переданы. 

четко 

прослеживаются.  

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно.  

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

текста.  

отвечает требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Присутствует 

второстепенная 

информация. Не 

используются средства 

межфразовых связей, есть 

предложения, являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических ошибок, 

не препятствующих 

восприятию текста (3-5). 

повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку). 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

122 - 

141 

Письменный перевод 

выполнен не в полном 

объеме (70-80%). 

Отсутствуют 

смысловые 

искажения. Допущены 

незначительные 

терминологические 

ошибки. Нарушается 

правильность 

передачи стиля 

переводимого текста, 

системно-языковые 

нормы и стиль языка 

перевода, но общий 

смысл текста перевода 

можно понять. 

Коммуникативная 

задача решена 

не полностью.  

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные 

и причинно-

следственные 

связи, а также связи 

между частями 

текста не всегда 

логичны и 

неочевидны.  

Главная мысль 

первоисточника 

передана частично 

верно.  

Стиль текста 

частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду 

текста.  

Основная информация не 

соответствует основной 

информации 

первоисточника (менее 

50%). Не раскрыты 

основные моменты 

содержания 

первоисточника, большое 

количество 

второстепенной 

информации. Информация 

расположена несвязно с 

логической точки зрения. 

Временные и причинно-

следственные связи, а 

также связи между 

частями текста нелогичны 

и неочевидны. Стиль 

текста не соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей не 

используются. 

Лексические и 

грамматические ошибки 

затрудняют восприятие 

текста (более 5). 

Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Речь упрощенная, 

неоправданно 

паузирована. 

Аргументация 

недостаточна, нормы 

вежливости частично 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, аспирант 

не проявляет речевой 

инициативы. Большое 

количество грубых 

лексических и 

грамматических 

ошибок (до 12, 

повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку), 

однако общий смысл 

высказывания понятен 

собеседнику. Речь 

воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

0 - 121 Перевод выполнен не 

в полном объеме 

(менее 60-70%), 

содержит грубые 

ошибки. При переводе 

терминологического 

аппарата не соблюден 

принцип 

единообразия. В 

переводе нарушены 

системно-языковые 

нормы и стиль языка 

перевода, но общий 

смысл текста перевода 

можно понять. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные 

и причинно-

следственные 

связи, а также связи 

Передаваемая информация 

не соответствует 

содержанию исходного 

текста. Лексические и 

грамматические ошибки 

препятствуют восприятию 

речи отвечающего. 

Тема не раскрыта. 

Частичное понимание 

содержания речи 

собеседника, что в 

полной мере 

затрудняет 

коммуникацию. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Почти не владеет 

лексическим 

материалом по теме 

беседы. Не может 

грамматически верно 

построить 



Культурные и 

функциональные 

параметры исходного 

текста переданы не 

адекватно. 

между частями 

текста нелогичны и 

неочевидны. 

Главная мысль 

первоисточника не 

передана.  

высказывание. Речь 

почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества ошибок. 

 

Оценка по дисциплине формируется с учетом результатов работы аспиранта в 1 и 2 

семестрах и его ответа на экзамене. 

  

Распределение баллов по видам работ по дисциплине «Иностранный язык» 

Вид работы Максимальная сумма баллов 

Текущая успеваемость и активная 

познавательная работа во время занятий в 1 

семестре 

100 

Текущая успеваемость и активная 

познавательная работа во время занятий в 2 

семестре 

100 

Промежуточная аттестация (экзамен) 200 

Итого  400 

Максимальное количество баллов по дисциплине «Иностранный язык» - 400. При 

выставлении оценки по дисциплине необходимо руководствоваться следующими критериями: 

Количество баллов по дисциплине Оценка за экзамен 

 341 - 400 баллов «отлично» 

281 – 340 баллов «хорошо» 

241 – 280 баллов «удовлетворительно» 

 0 – 240 баллов «неудовлетворительно» 

 

Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования  

Обучающийся знает: особенности иноязычной коммуникативной деятельности в совокупности 

ее составляющих: речевой (говорение, чтение, письмо и аудирование), языковой (фонетика, 

лексика, грамматика) в рамках академической и профессиональной сфер. 

 

1. Лексико-грамматический тест (включающий лексические единицы, соответствующие 

направлению обучения и грамматические явления, изученные в семестре). 



2. Извлечение общей темы и отдельных деталей прослушанного сообщения научного характера 

(доклад на научной конференции). 

3. Составление терминологического словаря-минимума по специальности аспирантов в объеме 

не менее 500 единиц на основании прочитанных текстов. 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

Обучающийся знает: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

 

1. Оформление заявки на участие в конференции на иностранном языке, оформление 

информационного письма. 

2. Составление заявки на грант, предложения о сотрудничестве, рекомендательного письма.  

3. Подготовка к написанию части научной статьи на иностранном языке с соблюдением 

специфики использования академической терминологии. 

4.Аннотирование статей на иностранном языке по темам проводимого исследования. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке  

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках. 

 

1.Оформление презентации научного материала на иностранном языке: планирование, начало и 

конец презентации, структурирование основной части. 

2. Подготовка мультимедийного сопровождения, комментирование графической информации: 

особенности описания разных типов диаграмм (график, точечная, гистограмма, круговая, 

линейчатая) на иностранном языке. 

3. Составление аннотаций прочитанных текстов, подготовка презентации и мультимедийного 

сопровождения. 

4. Описание баз данных и их графической и структурированной репрезентации, оформление 

ссылок, реферирование научных источников. 

5. Подбор материалов научных публикаций, тезисов: лексические, грамматические и 

стилистические особенности научных работ на иностранном языке; реферирование статей на 

иностранном языке по темам проводимого исследования. 

6. Описание эксперимента: этапы проведения, оценка результатов, характеристика выявленных 

проблем; анализ результатов эксперимента на иностранном языке. 
 

Типовые задания для подготовки к текущему и промежуточному контролю 
 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся умеет: строить речевое взаимодействие в рамках академической коммуникации 

в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре, 

с учетом специфической речевой ситуации. 

 

Задание. Подготовьте монологическое высказывание по теме научной работы для последующей 

беседы с экзаменаторами (вопрос 4 экзаменационного билета).  

Примеры тем монологического высказывания 

11. Техническая задача в рамках научно-исследовательской деятельности. 

12. Постановка эксперимента как основной этап научно-исследовательской работы. 

13. Научно-педагогическая работа в техническом вузе. 

14. Будущее научно-исследовательской деятельности педагога в техническом вузе. 



15. Формирование научного сознания будущего педагога технического вуза. 

 

Обучающийся владеет: опытом реализации программы дисциплины, лекций, практических, 

лабораторных и семинарских занятий, а также их мультимедийного сопровождения в виде 

электронной презентации на иностранном языке. 

 

Задание. Подготовьте презентацию доклада по теме научного исследования. 

 Примеры тем: 

1) Ma recherche scientifique. 

2) L’histoire de ma profession 

3) Des scientifiques célèbres dans mon domaine et leurs recherches. 

4) Le travail scientifique de mon superviseur. 

5) Les applications possibles de mon travail. 

6) La situation economique de la Russie. 

7) Avions supersoniques pour passagers. 

8) Des vols vers Mars, un risque incalculable ou notre avenir? 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся умеет: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач (вопрос 1 экзаменационного билета). 

 

Задание. Переведите письменно научный текст по специальности на русский язык.  

 

Electrostatique 

L'électrostatique est la branche de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges 

électriques statiques pour l'observateur. Les lois obtenues peuvent se généraliser à des systèmes 

variables (quasi-électrostatique) pourvu que la distribution des charges puisse être considérée comme 

en équilibre à chaque instant. Ainsi le condensateur dans un circuit électrique est encore correctement 

décrit par ces mêmes lois même s'il fonctionne à de très hautes fréquences. 

Depuis l'Antiquité il est connu que certains matériaux, dont l'ambre, attirent des objets de petite taille 

après avoir été frottés. Le mot grec pour ambre, ήλεκτρον (électron), a donné son nom à de nombreux 

domaines scientifiques. L'électrostatique décrit notamment les forces qu'exercent les charges électriques 

entre elles : il s'agit de la loi de Coulomb. Cette loi énonce que la force F créée par une charge Q sur une 

autre charge q est proportionnelle au produit de ces deux charges et est inversement proportionnelle au 

carré de la distance les séparant. 

Bien qu'elles semblent, à notre échelle, relativement faibles, les forces d'origine électrostatique sont 

extraordinairement puissantes. Entre des charges électriques élémentaires (principalement les protons et 

les électrons), elles sont supérieures de 40 ordres de grandeur à la force de gravitation. Si elles nous 

semblent si faibles, c'est justement parce qu'à cause même de l'intensité de ces forces, les charges 

positives et négatives sont forcées d'être quasi exactement à l'équilibre et que les forces d'attraction et de 

répulsion s'annulent à l'échelle macroscopique. En réalité, pour comprendre leur force réelle, il faut 

réaliser que ce sont elles qui font que des objets solides ne s'interpénètrent pas et qui font la cohésion 

des matériaux les plus durs. Si on réussissait à éliminer, ne serait-ce que la dernière couche d'électrons 

des atomes, la matière se désintégrerait rien que par les forces de répulsion qui apparaîtraient entre les 

noyaux. 

Les domaines d'étude couverts par l'électrostatique sont nombreux : 

• l'électricité statique ; 

• l'explosion des silos à grain ; 

• certaines technologies de photocopieurs ; 

• la foudre… 

Les lois de l'électrostatique se sont avérées également utiles pour : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_statique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribo%C3%A9lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Coulomb_(%C3%A9lectrostatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre


• la biophysique ; 

• l'étude des protéines ; 

• les nanotechnologies (concevoir un moteur à l'échelle des nanotechnologies est plus réalisable 

en utilisant les forces électrostatiques que les forces électromagnétiques.) 

Ses extensions aux charges en mouvement sont étudiées dans le cadre de l'électromagnétisme qui elle-

même est généralisée par l'électrodynamique quantique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biophysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromagn%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrodynamique_quantique


Пример оформления титульного листа письменного перевода научного текста по 

специальности на язык обучения: 
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Обучающийся владеет: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач (вопрос 2 экзаменационного билета) 

 

Задание. Прочитайте и сделайте аннотацию оригинального текста по специальности на русском 

или иностранном языке 

Courant électrique 

Certains matériaux sont dits conducteurs de l’électricité (métaux, l'eau salée, le corps humain, 

le graphite, etc.), quand ils permettent aux charges électriques de se déplacer facilement. 

Lorsqu'on marche sur une moquette, le frottement des pieds sur le sol arrache des électrons et le corps 

se charge d'électricité statique. Si l'on touche alors une poignée de portemétallique, on ressent une 

petite décharge électrostatique accompagnée potentiellement d'une étincelle, causée par le déplacement 

brutal des charges électriques qui s'écoulent du corps vers le sol à travers les matériaux conducteurs de 

la porte. 

Cet écoulement, ou courant, est dû au fait qu'il existe à ce moment une différence de charges électrique 

entre le corps et le sol ; cette différence de charges est désignée par l'expression différence de potentiel ; 

la sensation ressentie provient du courant électrique généré par la différence de potentiel existante entre 

la poignée et le corps humain. On en déduit que : 

• la moquette est un générateur de tension électrique et un isolant ; 

• le corps humain et la poignée de porte sont des conducteurs d’électricité. 

Pour créer un courant électrique, il faut donc, un circuit de matériaux conducteurs qui permettra aux 

charges électriques de se déplacer ; et un système capable de créer une différence de potentiel entre les 

deux extrémités du circuit. Ce système est appelé un générateur : ce peut être par exemple, une pile, 

une dynamo ou un alternateur. 

Dans un circuit électrique, on dit que le courant électrique, noté « I », circule entre les électrodes depuis 

le pôle positif vers le pôle négatif du générateur. Ce sens est purement conventionnel, puisque le courant 

peut aussi bien être causé par des charges positives (manque d’électron), qui seront attirées par le pôle 

négatif du générateur, que par des charges négatives (les électrons) qui se déplaceront en sens inverse, 

vers le pôle positif. Cependant on s’intéresse essentiellement au déplacement des électrons qui sont les 

seuls à pouvoir se déplacer (sauf dans des matériaux radioactifs en cours de désintégration.). 

Dans certains cas, des charges positives et négatives se déplacent en même temps et ce double 

déplacement est responsable du courant électrique global. C'est le cas dans les solutions ioniques, où les 

cations et les anions se déplacent dans des sens opposés, et dans les semi-conducteurs comme une diode, 

où électrons et « trous » font de même. Les charges ne peuvent pas toutes se déplacer sous l'action du 

champ électrique et c'est ainsi que dans un fil électrique, les charges positives (les noyaux des atomes) 

restent fixes dans la structure du métal et ne peuvent constituer aucun courant électrique ; le courant 

électrique dans un métal est créé uniquement par le déplacement des charges négatives (les électrons 

libres) vers le pôle positif du générateur : c'est un courant électronique, cependant, on utilise dans tous 

les cas le sens conventionnel « I » du courant, institué avant la découverte de la charge négative de 

l'électron. 

On parle de courant continu quand le sens reste constant et, de courant alternatif quand il change 

périodiquement. La fréquence d'un courant alternatif est le nombre de périodes par seconde. Elle 

s'exprime en hertz (Hz), par exemple, le courant distribué dans les installations électriques est à une 

fréquence : de 50 Hz en Europe et, de 60 Hz aux États-Unis. 

Pour comprendre certaines propriétés du courant électrique, il est intéressant de le comparer à de l'eau 

s'écoulant dans un circuit de tuyaux. Le générateur peut alors être vu comme une pompe chargée de 

mettre sous pression le liquide dans les tuyaux. 

La différence de potentiel, ou tension, ressemble alors à la différence de pression entre deux points d'un 

circuit d'eau. Elle est notée « U », et est exprimée en volts (V). 

L'intensité du courant électrique peut être assimilée au débit d'eau dans le tuyau. Elle rend compte du 

nombre de charges qui passent à chaque seconde dans un point du circuit ; elle est souvent notée « I », 

et mesurée en ampères (A). En d'autre termes la tension électrique en volt serait la hauteur d'une chute 

d'eau et son intensité le diamètre de la chute d'eau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conducteur_(physique)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Volt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re


La résistance d'un circuit électrique serait alors l'analogue du diamètre des tuyaux. Plus les tuyaux sont 

petits, plus il faut de pression pour obtenir un même débit ; de façon analogue, plus la résistance d'un 

circuit est élevée, plus il faut une différence de potentiel élevée pour avoir une même intensité. La 

résistance électrique rend compte de la faculté d'un matériau à s'opposer plus ou moins au passage du 

courant. Elle est notée « R » et, elle est exprimée en ohms (Ω). 

Il est possible de pousser cette analogie beaucoup plus loinb mais elle a ses limites et certaines propriétés 

du courant électrique s'écartent sensiblement de ce modèle basé sur un fluide, des tuyaux, et des pompes. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках (вопрос 4 экзаменационного билета) 

 

Задание. Ответьте на вопросы экзаменаторов на иностранном языке, связанных со 

специальностью и научной работой. 

 

Примеры вопросов:  

 

1.Quelle Université avez-vous terminé et quand?  

2.Quelle est votre specialité/qualification?  

3.Quelles sont vos intérêts scientifiques?  

4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse?  

5.Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique?  

6.Quelle est sa contribution au dévéloppement des sciences 

techniques/économiques/humanitaires?  

7.Quels sont ses travaux scientifiques les plus importants?  

8.A quoi est consacré votre future recherche scientifique?  

9.Quel est le sujet approximatif de votre future thèse?  

10.Quelles sortes de problèmes scientifiques voudriez-vous poser dans votre thèse?  

11.Pourquoi trouvez-vous ces problèmes importants à résoudre?  

12.Quels résultats de recherche voudriez-vous obtenir?  

13.Parlez, s.v.p., de l’histoire du problème analysé dans votre thèse?  

14.Pouvez-vous citer les noms des savants connus qui ont élaboré les principes fondamentaux de 

la sience ou qui travaillent également à ce problème?  

15.Quelle est la structure approximative de votre travail de recherche?  

16.Avez-vous besoin de quelques équipement ou instruments spéciaux pour votre recherche?  

17.Quelles sources préférez-vous utilizer pour votre investigation (livres, articles des journaux 

et des revues scientifiques, internet etc)?  

18.Quelle est, à votre avis, la contribution de votre future recherche au dévéloppement de la 

science théorique?  

19.Quelle est la valeur pratique des résultats de votre recherche scientifique?  

20.Avez-vous pris part aux conférences scientifiques consacrés aux problèmes investigués?  

21.Avez-vous l’intention de publier les résultats de votre travail de recherche?  

22.Quel est, à votre avis, le rôle social de votre future recherche scientifique? 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках; навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; различными методами, технологиями 

и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках (вопрос 3 экзаменационного билета). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ohm_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A9ga
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9#cite_note-5


Задание. Просмотрите научный оригинальный текст по специальности и кратко изложите его 

содержание на русском или иностранном языке 

 

L’équipartition de l’énergie 

 

L’équipartition de l’énergie cinétique fut initialement proposée en 18431 par John James Waterston qui 

travaillait à une première théorie cinétique des gaz. À cette époque, Waterston était aux Indes où il 

travaillait en tant qu’ingénieur pour le développement du chemin de fer. Il proposa son mémoire en 1845 

à la Royal Society qui refusa de le publier, mais le conserva dans ses archives. Un court résumé de ses 

idées fut publié en 1846, puis un autre en 1851 dans laquelle on trouve une première version du principe 

d’équipartition de l’énergie. Le mémoire d’origine fut redécouvert et finalement publié bien plus tard en 

1893, assorti d’une introduction de Lord Rayleigh qui critique vivement le refus initial en reconnaissant 

l’antériorité du travail de Waterston (mais aussi certaines erreurs)2. Telle que publiée en 1851, cette 

première version du principe d’équipartition s’écrit : 

« L’équilibre […] entre deux gaz est atteint quand […] la vis viva de chaque atome est égale. La 

température dans les deux gaz est alors proportionnelle à la masse d’un atome multipliée par le carré de 

la vitesse moyenne de l’atome3. » 

Ces premiers travaux sont donc inconnus des principaux physiciens de l’époque qui développeront 

pendant les vingt ans qui suivirent la théorie cinétique des gaz et affineront les arguments, les 

formulations et les démonstrations du principe d’équipartition. Rudolf Clausius, Ludwig 

Boltzmann, James Clerk Maxwell sont de ceux-là. Ce dernier écrit notamment en 18784 : 

« À une température donnée, l’énergie cinétique totale d’un système matériel est égale au produit du 

nombre de degrés de liberté de ce système par une constante qui est la même pour toute substance à cette 

température, cette constante étant en fait la température de l’échelle thermodynamique multipliée par 

une constante absolue5. » 

Le théorème d’équipartition est considéré pendant le dernier tiers du XIX
e siècle comme un des résultats 

principaux de la théorie cinétique des gaz. Sa généralité et sa simplicité en font un résultat séduisant ; il 

est connu et utilisé couramment par les expérimentateurs6. 

Un grand succès du théorème d’équipartition fut la prédiction par Boltzmann de la loi expérimentale de 

Dulong et Petit sur la chaleur spécifique des solides, autre sujet d’étude au XIX
e siècle. En 1819 en effet, 

les physiciens français Pierre Louis Dulong et Alexis Thérèse Petit avaient découvert que les chaleurs 

spécifiques molaires des solides à température ambiante étaient quasiment toutes identiques, environ 

6 cal/(mol·K)7. Cette loi jusqu’alors expérimentale trouva dans le théorème d’équipartition un 

fondement théorique. De même, les mesures des chaleurs spécifiques de gaz monoatomiques étaient tout 

à fait conformes à la théorie. Le théorème prédit que la chaleur spécifique d’un gaz simple 

monoatomique doit être d’environ 3 cal/(mol·K), ce qui fut en effet confirmé par l’expérience8. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

Неполные 

знания 

особенностей 

Сформированны

е, но 

содержащие 

Сформированн

ые и 

систематически

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_James_Waterston
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_William_Strutt_Rayleigh
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_viva
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Dulong_et_Petit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Dulong_et_Petit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Dulong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Th%C3%A9r%C3%A8se_Petit
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipartition_de_l%27%C3%A9nergie#cite_note-kundt_1876-8


результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

 

предоставления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме, при 

работе в 

российских и 

международны

х коллективах 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

е знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

УМЕТЬ: 

следовать 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Отсутств

ие 

умений 

Фрагментарное 

следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международных 

исследовательск

их коллективах 

с целью 

решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

Успешное и 

систематическо

е следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении, для 

успешной 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

  

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач 

 



 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы 

и технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Неполные 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Неполные 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

УМЕТЬ: 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

м и 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков анализа 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 



иностранном 

языках 

 

м и 

иностранном 

языках 

текстов на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

научных текстов 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическо

е применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

ОПК-3: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ЗНАТЬ: 

особенности 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

речевой 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

Неполные 

знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 

ее 

составляющих: 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой деятельности 

в совокупности 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания 

особенностей 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

деятельности в 

совокупности 



(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер  

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической и 

профессиональн

ой сфер 

ее 

составляющих: 

речевой 

(говорение, 

чтение, письмо 

и аудирование), 

языковой 

(фонетика, 

лексика, 

грамматика) в 

рамках 

академической 

и 

профессиональ

ной сфер 

УМЕТЬ:   

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

Отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение строить 

речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

Успешное и 

систематическо

е умение 

строить речевое 

взаимодействие 

в рамках 

академической 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

той или иной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

речевой 

ситуации 

ВЛАДЕТЬ: 

опытом 

реализации 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

Отсутств

ие 

навыков 

Фрагментарная 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешная 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешная, но 

сопровождающа

яся отдельными 

ошибками 

реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а также 

их 

мультимедийног

о 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

Успешная и 

систематическа

я реализация 

программы 

дисциплины,  

лекций, 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий, а 

также их 

мультимедийно

го 

сопровождения 

в виде 

электронной 

презентации на 

иностранном 

языке 



иностранном 

языке 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность к 

самостоя-

тельному 

научному ис-

следованию 

экономиче-

ских систем, 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, 

форм соб-

ственности в 

качестве объ-

ектов управ-

ления, анали-

зу их генези-

са, формиро-

вания, разви-

тия, прогно-

зированию  

состояния в 

будущем и 

представле-

нию их ре-

зультатов 

научному со-

обществу. 

Знать: современные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу ин-

ституциональной 

структуры современ-

ных экономических 

систем, направления и 

механизмы ее разви-

тия; 

Уметь: исследовать 

состав и состояние 

институциональной 

структуры националь-

ной экономики и ее 

подсистем; 

Владеть: навыками 

научного анализа со-

стояния институцио-

нальной структуры 

экономических систем, 

выявления тенденций 

и проблем ее развития. 

Тема 1. Современная ин-

ституциональная эконо-

мика: основные направ-

ления развития и иссле-

довательские подходы 

Тема 2. Институты, ин-

формация и институцио-

нальная структура эконо-

мики 

Тема 3. Институциональ-

ные изменения и коллек-

тивные действия групп 

специальных интересов 

Тема 4. Институциональ-

ные изменения в контек-

сте дихотомии Велена 

Тема 5. Динамика субо-

птимальных институтов в 

рамках экономики совре-

менного меркантилизма 

Тема 6. Глобализация и 

институциональные из-

менения в постиндустри-

альном обществе 

Тема 7. Теоретические 

основы институциональ-

ных преобразований в 

экономике 

Лекции, 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

КСР 

Решение 

тестовых 

заданий, 

составле-

ние глос-

сария, уст-

ный опрос, 

вопросы к 

зачету 

ПК-3 способностью 

к научному 

исследова-

нию деятель-

ности  субъ-

ектов управ-

ления эконо-

мическими 

системами 

(государ-

ственных, 

транснацио-

нальных, ре-

гиональных, 

корпоратив-

ных управ-

ленческих 

структур, а 

Знать: теоретико-

методологические ос-

новы деятельности 

субъектов управления 

экономическими си-

стемами, роль инсти-

тутов и инфраструкту-

ры в процессе управ-

ления формированием, 

развитием (стабилиза-

цией) экономических 

систем; 

Уметь: анализировать 

деятельность государ-

ственных, региональ-

ных, корпоративных 

управленческих струк-

тур, а также менедже-

Тема 8. Методология ин-

ституциональных преоб-

разований в экономике 

Тема 9. Методологиче-

ские основы исследова-

ния институциональных 

преобразований в эконо-

мике  

Тема 10. Организацион-

но-экономический меха-

низм институциональных 

преобразований в эконо-

мике 

Лекции, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Решение 

тестовых 

заданий, 

составле-

ние глос-

сария, уст-

ный опрос, 

вопросы к 

зачету 



также дея-

тельности 

менеджеров 

как субъектов  

управления), 

включая изу-

чение и про-

ектирование 

институцио-

нальных и 

инфраструк-

турных ас-

пектов функ-

ционирования 

и развития 

экономиче-

ских систем 

ров организаций и 

предприятий по 

управлению экономи-

ческими системами, 

проводить оценку ин-

ституциональных и 

инфраструктурных 

аспектов функциони-

рования и развития 

экономических си-

стем; 

Владеть: навыками 

использования инсти-

туциональной методо-

логии в анализе  и 

проектировании 

управленческой дея-

тельности  в экономи-

ческой среде. 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
1. К основным концепциям неоинституционализма не относится следующая теория: 

А) теория прав собственности относятся 

Б) теория трансакционных издержек относятся 

В) теория саморегулирования рынка 

Г) теория экономических организаций относятся 

2. Каким путем достигается экономия на общих издержках в рамках институциональной тео-

рии фирмы: 

А) путем трансформации трансакционных издержек независимых агентов на открытом рынке в ор-

ганизационные внутренние издержки фирмы 

Б) за счет более глубокой спецификации прав собственности 

В) за счет выбора оптимальной структуры трансакционных издержек 

Г) путем применения санкций за проявление оппортунистического поведения 

3. Объектом анализа какой теории в рамках институциональной экономики выступают поли-

тические рынки: 

А) прав собственности 

Б) теории общественного выбора 

В) трансакционных издержек 

Г) экономики права 

4.Что выступает критерием эффективности институтов: 

А) размер полученной прибыли 

Б) размер достигнутой минимизации издержек 

В) размер достигнутой полезности 

Г) размер экономии масштаба производства 

5. Что выступает объектом анализа теории общественного выбора: 

А) неформальные правила 

Б) оптимальный размер фирмы 

В) политические рынки 

Г) права собственности 

6. В институциональном анализе фирмы принято различать следующие три группы издержек: 

А) бухгалтерские, альтернативные, вменённые 

Б) переменные, средние, предельные 

В) постоянные, переменные, средние 

Г) трансформационные, организационные, трансакционные 

7. К трансакционным издержкам ex ante не относится следующий вид издержек: 

А) затраты в связи с неточным выполнением контрактных обязательств 

Б) затраты на обеспечение гарантий реализации соглашения 

В) затраты на поиск информации 

Г) затраты на проведение переговоров 

8. Наиболее распространенная классификация трансакционных издержек не содержит одного 

из следующих типов этих издержек: 

А) ведения переговоров 

Б) вменённые 

В) измерения 

Г) оппортунистического поведения 

9. Соблюдение каких норм и правил предполагает экономическое определение прав собствен-

ности: 

А) ответственности субъекта прав 

Б) права собственности на интерспецифические ресурсы 

В) только неформальных социальных норм 

Г)  формальных правил и неформальных социальных норм 

10. Экстерналиями в институциональной экономике принято называть: 

А) асимметрию информации 

Б) внешние эффекты 

В) несколько одновременных равновесий Нэша 

Г) неформальные правила 



11. Какие типы оппортунистического поведения не различают в экономической теории кон-

трактов: 

А) вымогательство 

Б) лоббирование - Деятельность, направленная на информирование политиков о взглядах различных 

заинтересованных групп и агитацию их за подготовку соответствующих законов или голосование 

за эти законы. 

В) моральный риск 

Г) неблагоприятный отбор 

12. Какое действие в институциональной экономике осуществляется посредством контракта: 

А) вознаграждение за оказание информационно-консалтинговых услуг 

Б) доверительное управление имуществом собственника 

В) наем / увольнение работника 

Г) передача прав собственности на блага 

13. Какой тип контракта не различает институциональная экономика: 

А) гибридный 

Б) классический 

В) неоклассический 

Г) обязательственный 

14. Институциональная теория фирмы позволяет трактовать ее экономическую природу как: 

А) проблему выбора оптимальной структуры трансакционных издержек 

Б) проблему выбора оптимальной формы контракта 

В) проблему минимизации внешних издержек 

Г) проблему спецификации прав собственности 

15. Современный институционализм: 

А) является однородным направлением экономической мысли 

Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим» 

В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория 

Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками 

16. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема: 

А) деловых циклов 

Б) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом 

В) трансакционных издержек 

Г) типологизации капитализма 

17. Представителем классического («старого») институционализма является: 

А) А. Маршалл 

Б) Т. Веблен 

В) О. Уильямсон 

Г) Д. Норт 

18. Институциональная теория фирмы позволяет трактовать ее экономическую природу как: 

А) проблему выбора оптимальной структуры трансакционных издержек 

Б) проблему выбора оптимальной формы контракта 

В) проблему минимизации внешних издержек 

Г) проблему спецификации прав собственности 

Д) проблему спецификации ресурсов 

19. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза: 

А) «Теория праздного класса» 

Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» 

В) «Природа социальных издержек» 

Г) «Основания теоремы Коуза» 

20. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 

А) исторической школы 

Б) неоклассического направления 

В) маржинализма 

Г) неоинституционализма 

 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  В 11.  Б 
2.  А 12.  Г 
3.  Б 13.  Г 



4.  Б 14.  Б 
5.  В 15.  Г 
6.  Г 16.  А 
7.  В 17.  Б 
8.  Б 18.  Б 
9.  Г 19.  В 
10.  Б 20.  А 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов те-

стовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-

вильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Институциональные преобразования в экономике 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   
Термины: Вертикальная интеграция. Внешние эффекты. Вывод активов. Выкуп акций работ-

никами и менеджерами. Гибридные соглашения. Горизонтальная интеграция. Дуализм норм. Инсти-

тут. Институционализм, или институциональная экономика. Институциональная ловушка. Институ-

циональное равновесие. Институциональные соглашения. Институциональная среда, или конститу-

ция. Институциональное изменение. Исключительное правомочие собственности. Классический 

контракт. Контракт. Неоинституционализм. Неоклассический. Неформальные институты. Обще-

ственные блага. Оппортунистическое поведение. Потребительский внешний эффект. Рынок. Селек-

тивные стимулы. Сетевой рынок. Сеть. Собственность инсайдеров (аутсайдеров). Социальный капи-

тал. Социальный контракт. Специфический актив. Старый институционализм. Теорема Коуза. Тео-

рема Познера. Теория общественного выбора. Технологический внешний эффект. Трансакционные 

издержки. Трансакционный сектор. Трансакция. Трансформационный сектор. Формальные институ-

ты. Формат информации. Частная собственность. Человек экономический. Экономическая менталь-

ность. Экономическая реструктуризация. Эффект блокировки. 

 

Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых терми-

нов, разнообразие представлен-

ных определений (разнообразие 

источников) 

Раскрыто более 10 терминов, присут-

ствует разнообразие представленных 

определений (разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие пред-

ставленных определений (раз-

нообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень система-

тизации 

Отсутствие в работе собствен-

ных идей и определений, невы-

сокий уровень систематизации 

 
Примерные вопросы для устного опроса 

1. Каковы предпосылки и источники возникновения институционализма? 

2. Почему американская школа институционализма не превратилась в "основное течение"? 

3. В чѐм единство и различия "старого" и нового институционализма? 

4. Каким инструментарием пользуется неоинституциональная экономическая теория? 

5. Какие школы теории рационального выбора вам известны? Каковы их основные постулаты? 

6. Назовите представителей различных направлений старого и нового институционализма. 

7. Почему институциональная экономика использует теорию игр? 

8. Какова классификация трансакционных издержек? 

9. Связаны ли между собой права собственности и трансакционные издержки? 

10. Как интерпретируются итоги приватизации в России с точки зрения теоремы Коуза? 

11. Объяснение правил: чем правило отличается от нормы, из каких элементов состоит правило? 

12. Зачем нужна экономическая теория исключительных прав? 



13. Какова структура прав собственности в фирмах? Имеется ли взаимосвязь структуры прав соб-

ственности и экономических результатов? 

14. Как объяснить природу фирм с точки зрения теории контрактов? 

15. В чѐм состоит логика экономической организации с точки зрения институциональной экономи-

ки? 

16. Каковы методы и проблемы институционального проектирования? 

17. Как трактуется государство в институциональной экономике? 

18. Перечислите основные направления институциональных преобразований в России? В чѐм осо-

бенности этих преобразований по сравнению с зарубежными странами? 

1. Кто доказал, что институт рабства не всегда экономически не 

эффективен. Почему это так? 

2. Как радиочастоты «рождают» теоремы. В чем состоит основная идея 

«теоремы Коуза» ? 

3. Как ассиметричная информация «сжимает» рынок? 

4. В чем состоят различия и взаимосвязи управленческих структур и 

институтов? 

5. Пять загадок Эрнандо де Сото. 

6. Есть ли гарантии против попадания в «институциональные ловушки». 

Если Да - то какие, если НЕТ, то почему? 

7. Как деньги позволяют экономить на информации. 

8. Откуда берутся неформальные ограничения? 

9. Как профсоюзная организация связана с экономической 

эффективностью? 

10.Как эффективно управлять контрактными отношениями ? 

11 .Чем торгуют на теневых рынках ? 

12.Когда экономика становится нелегальной ? 

13.Почему и как изменяются институты? 

14.Правила, выполнение обещаний и справедливость. 

15.Ограниченная рациональность и частная информация. 

16.Что максимизируют судьи? 

17.Смысл «рационалистической концепции человеческой деятельности». 

18.Институциональная природа организованной преступности: с чего 

начинается мафия? 

19.Вертикальная интеграция: монополистический и эффективностный 

подходы. 

20.Типы контрактных обязательств и их специфика. 

21.0 фирме, как сплетении контрактов.  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-

зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

Примерная тематика для самостоятельной работы 
1. Необходимость и основные направления институциональных преобразований в россий-

ской экономики.. 

2. Причины и этапы кризиса советской экономики. Попытки реформирования. 

3. Необходимость, условия и варианты перехода к рыночной экономике в начале 90-х годов. 

4. Направления, этапы и итоги реформирования российской экономики. 



5. Сущность и основные направления реформ государственной власти в России. 

6. Основные задачи и методы государственного регулирования на различных этапах систем-

ных преобразований. 

7. Последствия приватизации, перераспределение прав собственности в постприватизацион-

ной России. 

8. Кризис социальной сферы. Задачи и приоритеты социальной политики. 

9. Реформа российского здравоохранения. 

10. Реформа пенсионной системы. 

11. Реформа трудовых отношений в России. Политика государства на рынке труда. 

12. Реформирование государственных финансов. Дефицит госбюджета. Внутренний 

13. госдолг. 

14. Реформа налоговой системы. Проблема налоговых преференций. 

15. Трансформация российской экономики как циклический процесс. 

16. История и перспективы развития современной теории институционального ана-

лиза 

17. Имитационное моделирование экономических систем: 

18. Институт как основа понятийного аппарата институционального направления в 

экономике  

19. Кризисные явления в экономике: системность или структурность 

20. Ретроспективный анализ тенденций институционального развития экономики 

21. Теоретический анализ институциональной структуры национальной экономики 

22. Создание институциональных основ рыночной экономики  

23. Институциональные модели государства 

24. Институциональное проектирование равновесного развития мезоэкономики с 

учетом потенциала межотраслевой интеграции 

25. Институциональные проблемы реализации системных функций экономики  

26. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике  

27. Методология институционализма при исследовании трансформации российской 

экономики  

28. Институциональные матрицы и развитие России  

29. Теория институциональных матриц (пример Российского институционализма) 

30. Эволюция институциональных систем  

31. Взаимосвязь системного, структурного и энергетического кризисов в условиях 

трансформации мировой индустриальной системы в постиндустриальную  

32. Институционализм в американской политэкономии. 

33. Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие  

34. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики  

35. Институциональные изменения: рамки анализа 

36. Институты и институциональные практики: проблема концептуализации 

37. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы 

38. Образ экономики в институционализме  

39. Институты в экономической теории: генезис, определения и интерпретации  

40. Теория игр и экономические институты  

41. Институциональный анализ и его внутренняя неоднородность: причины и след-

ствия  

42. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений  

43. Неоинституциональная экономическая теория 

44. Новая институциональная экономическая теория 

45. Международные финансовые институты: политика в секторе 

46. Когнитивная среда и институциональное развитие 

47. Экономическое поведение и институты  

48. Институты и институализация мировой экономики: генезис, эволюция, перспек-

тивы 

49. Методологические основания исследования институциональной структуры наци-

ональной экономики  
 



Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Раскрытие проблемы и обосно-

вание ее актуальности, логич-

ность в изложении материала, 

наличие выводов, наличие пра-

вильных ответов на дополни-

тельные вопросы. 

Обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

раскрытии темы или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вы-

вод. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 - способность к самостоятельному научному исследованию экономических си-

стем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве 

объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозирова-

нию состояния в будущем и представлению их результатов научному сообществу 

 

Выпускник знает: современные теоретико-методологические подходы к анализу институ-

циональной структуры современных экономических систем, направления и механизмы ее 

развития; 

1. Современная институциональная экономика как учебная дисциплина и научное направ-

ление 

2. Конвергенция подходов современных традиционной и новой институциональной эконо-

мических теорий 

3. Институты, информация и институциональная структура экономики 

4. Информационная природа институтов 

5. Информация и показатель симметричности обменов 

6. Информационной обеспеченность и качество институциональной структуры 

7. Институциональные изменения и коллективные действия групп специальных интересов 

8. Институты и коллективные действия в контексте теории Дж. Коммонса 

9. Модель коллективных действий М. Олсона 

10. Институциональные изменения и группы специальных интересов 

11. Институциональные изменения в контексте дихотомии Велена 

12. Дихотомия Веблена и асинхронность изменений 

13. Институциональная инерция 

14. Динамика субоптимальных институтов в рамках экономики современного мерканти-

лизма 

15. Меркантилистическая экономика как особый тип хозяйственного порядка 

16. Институциональные изменения и меркантилистическая экономика 

17. Трансформация института собственности в меркантилистической экономике 

18. Глобализация и институциональные изменения в постиндустриальном обществе 

19. Глобализация и новое качество институциональной структуры 

20. Институциональные изменения в постиндустриальном обществе 

21. Теоретические основы институциональных преобразований в экономике 

22. Институты и институциональные теории в экономике  

23. Теория институциональных преобразований в экономике 

24. Институциональный подход к государственному регулированию экономики 

25. Основы методологии институционализма  

 

Выпускник умеет: исследовать состав и состояние институциональной структуры наци-



ональной экономики и ее подсистем; 

Задание 1. 

Предположим, что в маленьком городе есть два продавца бензина. Фирма А оценивает, что 

она может увеличить прибыль на 200000 руб. в месяц, если снизит цены на бензин на 5% 

при условии, что ее соперник сохранит свою цену. С другой стороны, если ее конкурент от-

ветит понижением цены, то она потеряет 100000 руб. в месяц. Если фирма сохраняет свою 

цену, то ее прибыль не меняется, пока конкурент также удерживает прежнюю цену. Если же 

конкурент понизит цену, то она потеряет 150000 руб. в месяц. При условии, что фирма В, 

конкурент, делает точно такие же вычисления, составьте матрицу результатов и укажите 

стратегию поведения для каждой фирмы. Определите типы равновесия, возможные в дан-

ных условиях. 

Задание 2. 

На рынке, где функционируют две компании (А и В), существуют условия «ценовой вой-

ны». Если обе компании снизят цену на свою продукцию на 5%, то они обе понесут убытки 

в размере 500 тыс. руб. Если фирма А снизит цену на 5%, а фирма В будет продавать про-

дукцию по старой цене, то фирма А получит прирост прибыли в размере 1,5 млн. руб., а 

фирма В – убыток в размере – 1 млн. руб. Если фирма В снизит цену на 5%, а фирма А будет 

продавать продукцию по первоначальной цене, то фирма А получит убыток в размере 1 млн. 

руб., а фирма В получит прирост прибыли в размере 1,5 млн. руб. Если обе фирмы не изме-

нят цену, то изменение прибыли компании А и В будет равно 0. Постройте матрицу резуль-

татов. Определите стратегии поведения фирм А и В. Определите виды равновесия. 
 

Выпускник владеет: навыками научного анализа состояния институциональной структу-

ры экономических систем, выявления тенденций и проблем ее развития. 

Задание 1. 

После кризиса 2008 года в экономике большинства стран наблюдалась рецессия, что приве-

ло к росту безработицы и снижению жизненного уровня. Вследствие проблем в экономике 

правительства многих развитых стран были вынуждены сократить расходы на социальные 

нужды. Это вызвало многочисленные акции протеста со стороны жителей, которые были 

поддержаны профсоюзами и другими общественными организациями. Для какой модели 

государства характерны такие явления. 

Задание 2. 

Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществления проекта со-

ставляют – 35 млн. у.е., а потери в случае оппортунистического поведения – 5 млн. у.е. Со-

циологические исследования позволили вам оценить уровень доверия в этой стране. Какие 

показатели вероятности того, что людям можно доверять будут приемлемыми для осу-

ществления инвестиционного проекта, а какие – нет. Какие инвестиционные проекты будут 

Вам доступны? Приведите примеры. На существование каких неформальных институтов Вы 

обратили бы внимание при осуществлении проекта. Обоснуйте свой ответ. 

Задание 3. 

Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства коллективного 

блага при производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выго-

ды, которая достается индивиду, равна 0,2,а функция выгоды группы Vg= 12,5T2+100? 

 
ПК-3 способностью к научному исследованию деятельности  субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, транснациональных, региональных, корпоративных 

управленческих структур, а также деятельности менеджеров как субъектов  управления), 

включая изучение и проектирование институциональных и инфраструктурных аспектов 

функционирования и развития экономических систем 

Выпускник знает: теоретико-методологические основы деятельности субъектов управ-

ления экономическими системами, роль институтов и инфраструктуры в процессе управ-

ления формированием, развитием (стабилизацией) экономических систем; 

1. Методология институциональных преобразований в экономике 

2. Методологический инструментарий институциональных преобразований 

3. Технология реализации институциональных преобразований в экономике 

4. Методологические основы исследования институциональных преобразований в экономи-



ке 

5. Методика определения устойчивых институциональных форм 

6. Моделирование устойчивого институционального развития в экономике  

7. Оценка готовности к институциональным преобразованиям на основе влияния факторов 

производства 

8. Организационно-экономический механизм институциональных преобразований в эконо-

мике 

9. Организационный механизм институциональных преобразований 

10. Методика оценки результативности институциональных преобразований 

11. Экономический механизм государственного регулирования развития институциональ-

ных форм в экономике 

 

Выпускник умеет: анализировать деятельность государственных, региональных, корпо-

ративных управленческих структур, а также менеджеров организаций и предприятий по 

управлению экономическими системами, проводить оценку институциональных и инфра-

структурных аспектов функционирования и развития экономических систем; 

Задание 1. 

Минимальный оклад менеджера –20000 ден. единиц. На новом месте работы его доля уча-

стия в прибыли составит 0,3. Зарплата менеджера на новом месте, если фирма производит 

1000 ед. продукции и разница Ph–Ch = 90 ден. ед. за штуку товара, будет равна ___ ден. еди-

ниц. 

Задание 2. 

Если фиксированная минимальная оплата труда менеджера составляет 40000 руб., доля его 

участия в прибыли –0,4; разница Ph–Ch = 130 руб., объем выпуска продукции равен 1000 

штук, то доход менеджера составит______ руб. 

 

Выпускник владеет: навыками использования институциональной методологии в анализе  

и проектировании управленческой деятельности  в экономической среде. 

Задание 1. 

Доход менеджера равен 50000 руб., размер фиксированной минимальной зарплаты мене-

джера – 30000 руб., доля участия менеджера в прибыли фирмы 0,2; прибыль фирмы –35 руб. 

за единицу продукции, объем производства - 500 шт.; издержки менеджера –12000 руб. Чи-

стый доход менеджера составит ____ руб. 

Задание 2. 

У менеджера есть возможность принять предложение о работе фирмы А и фирмы В. В фир-

ме А у него будет оклад в 38 000 руб. В фирме В его доля участия в прибыли составит 0,25, а 

оклад в фирме В составит 24000 руб.; эта фирма производит 1250 ед. продукции, продает ее 

по 210 руб. за штуку, а Ch= 102 руб./шт. Менеджеру выгодно: иа) принять предложение 

фирмы В; б) при-нять предложение фирмы А; в) отказаться от предложений фирмы А и В; г) 

в равной степени и то, и другое предложение 

 
 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических систем, различного 

масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов управления, анализу их 

генезиса, формирования, развития, прогнозированию  состояния в будущем и представлению их 

результатов научному сообществу. 

Знать: совре-

менные теоре-

тико-

методологиче-

ские подходы 

к анализу ин-

ституциональ-

ной структуры 

современных 

экономиче-

ских систем, 

направления и 

механизмы ее 

развития; 

отсутствие 

знаний  

фрагментарные 

знания совре-

менных теоре-

тико-

методологиче-

ских подходов 

к анализу ин-

ституциональ-

ной структуры 

современных 

экономиче-

ских систем, 

направлений и 

механизмов ее 

развития; 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

теоретико-

методологиче-

ских подходов 

к анализу ин-

ституциональ-

ной структуры 

современных 

экономиче-

ских систем, 

направлений и 

механизмов ее 

развития; 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных теоре-

тико-

методологиче-

ских подходов 

к анализу ин-

ституциональ-

ной структуры 

современных 

экономиче-

ских систем, 

направлений и 

механизмов ее 

развития; 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

теоретико-

методологиче-

ских подходов 

к анализу ин-

ституциональ-

ной структуры 

современных 

экономиче-

ских систем, 

направлений и 

механизмов ее 

развития; 

Уметь: иссле-

довать состав 

и состояние 

институцио-

нальной 

структуры 

национальной 

экономики и 

ее подсистем; 

отсутствие 

умений  

частично осво-

енное умение 

исследовать 

состав и со-

стояние ин-

ституциональ-

ной структуры 

национальной 

экономики и 

ее подсистем; 

в целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение ис-

следовать со-

став и состоя-

ние институ-

циональной 

структуры 

национальной 

экономики и 

ее подсистем; 

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение иссле-

довать состав 

и состояние 

институцио-

нальной 

структуры 

национальной 

экономики и 

ее подсистем; 

сформирован-

ное умение ис-

следовать со-

став и состоя-

ние институ-

циональной 

структуры 

национальной 

экономики и 

ее подсистем; 

Владеть навы-

ками научного 

анализа состо-

яния институ-

циональной 

структуры 

экономиче-

ских систем, 

выявления 

тенденций и 

проблем ее 

развития. 

отсутствие 

навыков  

фрагментарные 

навыки науч-

ного анализа 

состояния ин-

ституциональ-

ной структуры 

экономиче-

ских систем, 

выявления 

тенденций и 

проблем ее 

развития. 

в целом успеш-

ные, но не си-

стематические 

навыки науч-

ного анализа 

состояния ин-

ституциональ-

ной структуры 

экономиче-

ских систем, 

выявления 

тенденций и 

проблем ее 

развития. 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыков науч-

ного анализа 

состояния ин-

ституциональ-

ной структуры 

экономиче-

ских систем, 

выявления 

тенденций и 

проблем ее 

развития. 

успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

научного ана-

лиза состоя-

ния институ-

циональной 

структуры 

экономиче-

ских систем, 

выявления 

тенденций и 

проблем ее 

развития. 

ПК-3 способностью к научному исследованию деятельности  субъектов управления экономически-



ми системами (государственных, транснациональных, региональных, корпоративных управленче-

ских структур, а также деятельности менеджеров как субъектов  управления), включая изучение и 

проектирование институциональных и инфраструктурных аспектов функционирования и развития 

экономических систем 

Знать: теоре-

тико-

методологиче-

ские основы 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономиче-

скими систе-

мами, роль 

институтов и 

инфраструк-

туры в про-

цессе управ-

ления форми-

рованием, раз-

витием (ста-

билизацией) 

экономиче-

ских систем; 

отсутствие 

знаний  

фрагментарные 

знания теоре-

тико-

методологиче-

ских основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономиче-

скими систе-

мами, роли 

институтов и 

инфраструк-

туры в про-

цессе управ-

ления форми-

рованием, раз-

витием (ста-

билизацией) 

экономиче-

ских систем; 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

теоретико-

методологиче-

ских основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономиче-

скими систе-

мами, роли 

институтов и 

инфраструк-

туры в про-

цессе управ-

ления форми-

рованием, раз-

витием (ста-

билизацией) 

экономиче-

ских систем; 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания теоре-

тико-

методологиче-

ских основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономиче-

скими систе-

мами, роли 

институтов и 

инфраструк-

туры в про-

цессе управ-

ления форми-

рованием, раз-

витием (ста-

билизацией) 

экономиче-

ских систем; 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

теоретико-

методологиче-

ских основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономиче-

скими систе-

мами, роли 

институтов и 

инфраструк-

туры в про-

цессе управ-

ления форми-

рованием, раз-

витием (ста-

билизацией) 

экономиче-

ских систем; 

Уметь: анали-

зировать дея-

тельность гос-

ударственных, 

региональных, 

корпоратив-

ных управлен-

ческих струк-

тур, а также 

менеджеров 

организаций и 

предприятий 

по управле-

нию экономи-

ческими си-

стемами, про-

водить оценку 

институцио-

нальных и ин-

фраструктур-

ных аспектов 

функциониро-

вания и разви-

тия экономи-

ческих систем; 

отсутствие 

умений  

частично осво-

енное умение 

анализировать 

деятельность 

государствен-

ных, регио-

нальных, кор-

поративных 

управленче-

ских структур, 

а также мене-

джеров орга-

низаций и 

предприятий 

по управле-

нию экономи-

ческими си-

стемами, про-

водить оценку 

институцио-

нальных и ин-

фраструктур-

ных аспектов 

функциониро-

вания и разви-

тия экономи-

ческих систем; 

в целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

анализировать 

деятельность 

государствен-

ных, регио-

нальных, кор-

поративных 

управленче-

ских структур, 

а также мене-

джеров орга-

низаций и 

предприятий 

по управле-

нию экономи-

ческими си-

стемами, про-

водить оценку 

институцио-

нальных и ин-

фраструктур-

ных аспектов 

функциониро-

вания и разви-

тия экономи-

ческих систем; 

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анали-

зировать дея-

тельность гос-

ударственных, 

региональных, 

корпоратив-

ных управлен-

ческих струк-

тур, а также 

менеджеров 

организаций и 

предприятий 

по управле-

нию экономи-

ческими си-

стемами, про-

водить оценку 

институцио-

нальных и ин-

фраструктур-

ных аспектов 

функциониро-

вания и разви-

тия экономи-

ческих систем; 

сформирован-

ное умение 

анализировать 

деятельность 

государствен-

ных, регио-

нальных, кор-

поративных 

управленче-

ских структур, 

а также мене-

джеров орга-

низаций и 

предприятий 

по управле-

нию экономи-

ческими си-

стемами, про-

водить оценку 

институцио-

нальных и 

инфраструк-

турных аспек-

тов функцио-

нирования и 

развития эко-

номических 

систем; 

Владеть навы- отсутствие фрагментарные в целом успеш- в целом успеш- успешное и 



ками исполь-

зования ин-

ституциональ-

ной методоло-

гии в анализе  

и проектиро-

вании управ-

ленческой де-

ятельности  в 

экономиче-

ской среде. 

навыков  навыки ис-

пользования 

институцио-

нальной мето-

дологии в ана-

лизе  и проек-

тировании 

управленче-

ской деятель-

ности  в эко-

номической 

среде. 

ные, но не си-

стематические 

навыки ис-

пользования 

институцио-

нальной мето-

дологии в ана-

лизе  и проек-

тировании 

управленче-

ской деятель-

ности  в эко-

номической 

среде. 

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыков ис-

пользования 

институцио-

нальной мето-

дологии в ана-

лизе  и проек-

тировании 

управленче-

ской деятель-

ности  в эко-

номической 

среде. 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

институцио-

нальной мето-

дологии в ана-

лизе  и проек-

тировании 

управленче-

ской деятель-

ности  в эко-

номической 

среде. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, ли-

бо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фак-

тического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

УК-1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях 

ЗНАТЬ: 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проиг

рыши 

реализации этих 

вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

Тема 1. 

Предмет 

философии 

науки. 

Философия о 

принципах 

теоретического 

знания, 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 5. 

Общетеоретиче

ские подходы к 

социогуманита

рному знанию. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия, 

написани

е 

реферата, 

тест 



при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплина

рных областях 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

современном 

этапе истории. 

УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

ЗНАТЬ: 

Основные 

концепции 

современной 

философии 

науки, основные 

стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной 

картины мира 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития  

 

Тема 1. 

Предмет 

философии 

науки. 

Философия о 

принципах 

теоретического 

знания, 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 5. 

Общетеоретиче

ские подходы к 

социогуманита

рному знанию. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия,  

написани

е 

реферата, 

тест 



современном 

этапе истории. 

УК-5 способностью 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессионально

й деятельности 

ЗНАТЬ: 

социальные 

стратегии, 

учитывающие 

общепринятые 

этические 

нормативы, их 

особенности и 

способы 

реализации при 

решении 

профессиональн

ых задач 

УМЕТЬ: 

налаживать 

профессиональн

ые 

контакты на 

основе 

этических норм 

и ценностей с 

целью 

взаимопонимани

я на основе 

толерантности 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

различных 

профессиональн

ых и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

выявления и 

оценки 

этических, 

профессиональн

о  

значимых 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

современном 

этапе истории. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия,  

написани

е 

реферата 



качеств 

и путями 

достижения 

более высокого 

уровня их 

развития 

УК-6 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития 

ЗНАТЬ: 

содержание 

процесса 

целеполагания 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы 

реализации при 

решении 

профессиональн

ых задач, исходя 

из этапов 

карьерного роста 

и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

современном 

этапе истории. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия,  

написани

е 

реферата, 

тест 



решению 

профессиональн

ых задач. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия (темы дискуссий) 

 

Семинар 1. Наука в историческом измерении (4 ч.).  

Наука как предмет гносеологии от античности до современности. Наука как 

свободное искусство античности. Созерцательный концепт науки в средневековье. Наука 

как опытное знание в эпоху нового времени. Неклассический и постнеклассический этапы 

развития науки. Базовые концепции философии науки. Стандартная концепция науки 

Венского кружка. Постпозитивистские концепции науки: фальсификационизм К. 

Поппера, концепция парадигм Т. Куна, методология научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса, методологический анархизм П. Фейерабенда, концепция личностного знания 

М. Полани. Наука в ракурсе экзистенциальной рефлексии. 

Семинар 2. Наука в измерении социума и культуры (4 ч.).  

Место науки в культуре. Ценность научной рациональности. Роль науки в 

современной цивилизации. Функции науки в обществе: когнитивная, производительная, 

социальная, мировоззренческая. Наука как социальный институт. Институциональные 

формы научной деятельности. Экономический и техногенный аспект науки. Наука как 

профессиональная деятельность. Дисциплинаризация науки. Наука и власть. Наука и 

образование. Особенности научного познания в сравнении с обыденным, религиозным, 

художественным. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. Парадигмальные повороты в научном знании, их когнитивный, 

социальный и исторический смысл. 

Семинар 3. Наука в структурном измерении (4 ч.).  

Субъект и объект познания как главные структурные категории науки. 

Проблематизация в структуре научного поиска. Структура эмпирического знания. 

Эксперимент, наблюдение, измерение. Роль приборов и техники. Проблема факта, его 

формирование и теоретическая нагруженность. Концепт «факт» в естественнонаучном и 

социально-гуманитарном исследовании. Структура теоретического знания. Теоретические 

модели и понятие закона. Теория и ее организация. Гипотеза и ее обоснование. Концепт 

«закон» применительно к области естественнонаучного и социально-гуманитарного 

исследования. Проблема истины в научном познании. Проблема истинности в социально-

гуманитарных науках. Научная картина мира. Философские основания науки. Идеалы и 

нормы как основания науки и научной картины мира. 

Семинар 4. Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного 

познания (2 ч.).  

Человеческий мир как мир организованного смысла. Онтологические 

характеристики человеческого мира. Пространство и время человеческого мира. 

Социокультурный мир как результат деятельности человека. Деятельность и ее 

характеристики. Виды деятельности. Деятельность и социальные отношения. Индивид как 

индивидуальность. Индивидуальность события, индивидуальность произведения, 

индивидуальность человека. Продукты и произведения. Индивидуальность (особенно 

индивидуальность личности) безусловна. Порядок и закономерность в социокультурном 

мире. Долженствование и порядок. Стихийные и сознательные процессы в общественной 

жизни. 



Семинар 5. Специфика социального и гуманитарного познания (2 ч.).  

Специфика объекта и предмета и методологии социально-гуманитарного знания. 

Сходство и различие наук о природе и наук о духе. Уникальность, событийность, 

многообразие объектов социального познания. Субъект социально-гуманитарного знания, 

его специфика и форма существования. Связь субъекта и объекта социального познания 

(сознание, ценность, интересы в структуре субъекта). Смысл в структуре познания. 

Особенности методологии наук о духе. Структура критики и ее место в методологии 

социально-гуманитарного знания. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. Герменевтика как «органон наук о духе» (Дильтей, Гадамер). 

Место веры и сомнения в социально-гуманитарном знании. 

 

Критерии оценки работы на практических занятиях 

- посещаемость; 

- наличие/отсутствие конспекта; 

- способность формулировать вопросы и выстраивать грамотные и логически 

корректные ответы на основании прочитанных текстов; 

- аргументированность, ясность изложения; 

- риторические и стилистические приемы, применяемые обучающимся для 

экспликации аргумента и его истории.  

Работа на семинарских занятиях оценивается недифференцированно. При 

удовлетворении 3 и более критериям семинарское занятие считается зачтенным.  

 

Требования к оформлению реферата 

Технические требования, предъявляемые к оформлению реферата, соответствуют 

действующему стандарту организации об общих требованиях к учебным текстовым 

документам и  ГОСТ Р 7.0.5. 

1. Общий объем реферата – 25-35 страниц машинописного текста, в формате WORD, 

на бумаге формата А4. 

2. Поля: слева – 30 мм; справа – 15 мм; сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; шрифт 

TimesNew Roman, размер шрифта – 12 pt; межстрочный интервал – полуторный. 

3. Список источников, использованных при подготовке реферата, составляется в 

алфавитном порядке фамилий авторов работ с указанием всех выходных данных. Ссылки 

и список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. 

 Количество использованных при написании реферата работ должно быть не менее 

22-25. Список не должен включать учебники и учебно-методическую литературу. 

Цитирование из актуальных работ из баз данных Scopus, WoS, Ринц приветствуется. 

4. Цитаты из авторских работ, ссылки на эти работы указываются порядковым 

номером библиографического описания в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки указывается в квадратных скобках. Ссылка на фрагмент книги 

или статьи пишется с указанием страниц [10, с. 96] или [10, с.96-98] по ГОСТ Р 7.0.5. 

5. Развернутый план реферата включает в себя следующие части: введение, основную 

часть, заключение, список литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется уровень ее 

разработанности (со ссылками на источники), цели и задачи реферативного исследования. 

Основная часть строится из нескольких глав (в зависимости от видения проблемы и 

ее структуры автором) с разбивкой на параграфы. 

В заключении кратко подводятся результаты. 

Реферат пишется обучающимся по теме, согласовываемой с научным руководителем 

и утверждаемой заведующим кафедрой философии. 

Реферат состоит из трёх частей: 1) постановка и разъяснение фундаментальной 

философской проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, в которой 

диссертант выполняет исследование; 2) история конкретной научной дисциплины, 

отвечающая на вопрос, каким образом и в рамках каких методов фундаментальная 



философская проблема становится перечнем научных задач; 3) разъяснение той роли, 

которую призвано сыграть исследование диссертанта в его конкретной научной 

дисциплине и в контексте философии, объяснение  философского, общенаучного и 

узкодисциплинарного характера используемых в исследовании методов, способов 

перехода от объекта к предмету. 

 

Порядок подготовки и сдачи реферата: 

1. Тема реферата согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой философии не позднее 30 декабря. 

2. Готовый реферат высылается на адрес phil@ssau.ru для проверки в системе 

«Антиплагиат» не позднее 1 мая. 

3. Прошедший проверку реферат сдаётся в распечатанном виде на кафедру 

философии не позднее 15 мая. 

4. Оценки за рефераты (зачеты) выставляются не позднее 1 июня. 

 

Критерии оценки реферата 

Основные критерии оценки реферата: 

- наличие связи с собственными научными интересами,  

- умение выделить в последних философские аспекты или обосновать 

необходимость и характер философского осмысления частной проблемы, 

-  самостоятельность мышления,  

- уровень философской культуры, 

- отсутствие плагиата, 

- правильность оформления.  

 

Оценка «зачтено» выставляется при отсутствии плагиата и правильности 

оформления и при удовлетворении не менее 2 критериям; 

«не зачтено» – при наличии плагиата или неверном оформлении или при 

соответствии менее чем 2 критериям.  



Тест по дисциплине «История и философия науки» 

 

1. Термин «философия науки» был предложен…  

o В. Гейзенбергом  

o И. Лакатосом 

o Е. Дьюрингом 

o К. Поппером 

o М. Хайдеггером 

o Т. Куном 

2. Где и когда, по мнению большинства историков науки, возникло теоретическое 

(научное) знание? 

o Древний Египет, II тыс. до н. э. 

o Древняя Греция, середина I тыс. до н. э. 

o Древний Китай, I тыс. до н. э. 

o Средневековая Европа, IX-XII вв. 

3. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 

o X век 

o XI век 

o XII век 

o XIII век 

4. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на 

основе: 

o развития схоластики 

o появления книгопечатания 

o формирования городского уклада жизни 

o распространения трудов А. Августина и А. Кентерберийского 

5. Выдающийся представитель средневековой философии и естествознания Р. Бэкон 

считал, что все науки должны использовать…  

o знания Священного Писания  

o измерительные приборы 

o математическое доказательство и опыт 

o системный анализ 

o ссылки на традиции и авторитетные мнения 

6. Кого считают основоположником опытного естествознания? 

o Г. Галилея 

o И. Кеплера 

o Дж. Бруно 

o Ф. Бэкона 

7. С начала XVII века физическая картина мира строилась на базе…  

o биологии 

o квантовой механики 

o классической механики 

o классической термодинамики 

o системного подхода 

8. Такие категории, как «вещь», «свойство», «отношение», «процесс», 

«необходимость», «случайность», «пространство», «время» и т.д., составляют…  

o аксиологические основания науки  

o деонтические основания науки 

o онтологические основания науки  

o праксиологические основания науки 

o эпистемологические основания науки 

9. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 



o механическая 

o оптическая 

o релятивистская 

o электромагнитная 

10. Галилео Галилей заложил основы … 

o классической новоевропейской науки 

o неклассической науки эпохи Возрождения 

o постнеклассической науки Силиконовой долины 

11. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бэкона, являются…  

o анализ и синтез  

o аналогия и моделирование 

o дедукция и интуиция 

o измерение и описание 

o индукция и эксперимент 

12. Анализируя причины господствующих в науке заблуждений, Ф. Бэкон создал…  

o аналитическую теорию личности  

o теорию «идолов» 

o теорию алгоритмов  

o теорию вероятности  

13. Пытаясь найти полностью определенные и истинные предпосылки для 

дедуктивного вывода, Р. Декарт приходит к принципу…  

o достаточного основания  

o методического сомнения  

o непрерывности  

o предустановленной гармонии  

o универсальной взаимосвязи  

14. Первым этапом развития философии науки считается…  

o герменевтика 

o позитивизм 

o схоластика  

o феноменология  

o эволюционная эпистемология  

15. Философия науки как дисциплина появилась…  

o в конце XVIII века  

o в середине XIX века  

o в 20-х годах ХХ века  

o во второй половине ХХ века 

16. Начало классической науки обычно связывают…  

o с выходом в свет работы Н. Коперника «Об обращении небесных сфер»  

o с выходом в свет статьи Дж.К. Максвелла «Динамическая теория 

электромагнитного поля» 

o с доказательством Пифагором и пифагорейцами ряда основополагающих теорем 

евклидовой геометрии  

o с изданием труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии»  

o с написанием Евклидом пятнадцати томного труда «Элементы», впоследствии 

получившего название «Начала» 

17. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона: 

o Дж. Томсон 

o А. Беккерель 

o Н. Бор 

o Э. Резерфорд 

18. Первая планетарная модель строения атома была предложена…  



o английским физиком Дж.Дж. Томсоном 

o японским физиком Хантаро Нагаока 

o английским физиком Э. Резерфордом 

o немецким физиком М. Планком 

o датским физиком Н. Бором 

19. Как называется научная революция, затрагивающая ряд областей знания? 

o частная 

o фундаментальная 

o междисциплинарная 

o глобальная 

20. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

участниками «Венского кружка», носит название принципа…  

o верификации  

o дополнительности  

o наглядности  

o пролиферации  

o совместимости  

o фальсификации  

21. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

К. Поппером, носит название принципа…  

o верификации 

o дополнительности  

o наглядности  

o пролиферации  

o совместимости  

o фальсификации  

22. Английский философ И. Лакатос представлял развитие науки как…  

o эволюцию концептуальных систем  

o конкуренцию исследовательских программ 

o кумулятивный процесс добавления новых истин к уже приобретенным ранее 

знаниям  

o продолжение общей теории органической эволюции  

o смену научных парадигм в результате научных революций  

23. Для обозначения научных традиций Т. Кун использовал термин…  

o «допущения теории»  

o «исследовательская программа»  

o «исходные основания»  

o «научная парадигма» 

o «популяция понятий» 

o «эмпирический базис» 

24. Свою философскую позицию в области познания П. Фейерабенд назвал…  

o агностицизмом  

o критическим рационализмом  

o методическим сомнением  

o методологическим скептицизмом  

o эпистемологическим плюрализмом  

25. В какое время происходил процесс дисциплинаризации науки? 

o в XVII веке 

o в XVIII веке 

o в XIX веке 

o в XX веке 

26. Саморазвивающиеся системы являются объектом … 



o классической науки 

o неклассической науки 

o постнеклассической науки 

27. Постнеклассическая наука формируется…  

o на рубеже XVII – XVIII веков  

o в конце XVIII века 

o на рубеже XVIII – XIX веков 

o во второй половине XIX века 

o в 70-х годах ХХ века  

o в начале ХХI века 

28. Суть постнеклассической общенаучной картины мира в том, что весь мир 

является…           

o бессистемной совокупностью случайных событий 

o огромной эволюционирующей системой 

o простой машиной, части которой жестко детерминированы 

o системой, реальные характеристики которой не доступны познающему субъекту 

o сложной стохастической системой 

o совокупностью состояний сознания 

o совокупностью элементов, объективно не объединенных системными 

взаимодействиями  

29. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются…  

o анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия  

o мышление, воображение и интуиция  

o наблюдение, измерение, описание, эксперимент  

o ощущения, восприятия, представления  

o проблема, гипотеза, теория и закон  

o эмпирические данные  

30. Методами теоретического познания являются…  

o вероятностно-статистические методы 

o идеальное моделирование и мысленный эксперимент 

o индукция, дедукция, аналогия 

o материальное и идеальное моделирование 

o наблюдение, эксперимент, описание, измерение, сравнение 

o структурно-функциональный метод и системный подход 

o формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному 

31. К методам эмпирического исследования относятся…  

o аксиоматизация, формализация, гипотетико-дедуктивный метод  

o анализ, синтез, обобщение, абстрагирование  

o аналогия, моделирование 

o индукция, дедукция, аналогия 

o наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение 

o обобщение, абстрагирование, идеализация 

o системный подход, вероятностно-статистические методы 

 

Ключ к тесту 

 

1. Термин «философия науки» был предложен…  

Е. Дьюрингом 
2. Где и когда, по мнению большинства историков науки, возникло теоретическое 

(научное) знание? 

Древняя Греция, середина I тыс. до н.э. 



3. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 

XI в. 
4. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на основе: 

формирования городского уклада жизни 
5. Выдающийся представитель средневековой философии и естествознания Р. Бэкон 

считал, что все науки должны использовать…  

математическое доказательство и опыт 

6. Кого считают основоположником опытного естествознания? 

Г.Галилея 
7. С начала XVII века физическая картина мира строилась на базе…  

классической механики 

8. Такие категории, как «вещь», «свойство», «отношение», «процесс», «необходимость», 

«случайность», «пространство», «время» и т.д., составляют…  

онтологические основания науки  

9. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 

электромагнитная 

10. Галилео Галилей заложил основы … 

классической новоевропейской науки 

11. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бэкона, являются…  

индукция и эксперимент  

12. Анализируя причины господствующих в науке заблуждений, Ф. Бэкон создал…  

теорию «идолов» 

13. Пытаясь найти полностью определенные и истинные предпосылки для дедуктивного 

вывода, Р. Декарт приходит к принципу…  

методического сомнения  

14. Первым этапом развития философии науки считается…  

позитивизм 

15. Философия науки как дисциплина появилась…  

во второй половине ХХ века 

16. Начало классической науки обычно связывают…  

с изданием труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» 

17. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона? 

Дж. Томсон 

18. Первая планетарная модель строения атома была предложена…  

японским физиком Хантаро Нагаока 

19. Как называется научная революция, затрагивающая ряд областей знания? 

междисциплинарная 

20. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

участниками «Венского кружка», носит название принципа…  

верификации  
21. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

К. Поппером, носит название принципа 

фальсификации  
22. Английский философ И. Лакатос представлял развитие науки как…  

конкуренцию исследовательских программ 

23. Для обозначения научных традиций Т. Кун использовал термин…  

 «научная парадигма» 

24. Свою философскую позицию в области познания П. Фейерабенд назвал…  

эпистемологическим плюрализмом  

25. В какое время происходил процесс дисциплинаризации науки? 

в XIX веке 
26. Саморазвивающиеся системы являются объектом … 



постнеклассической науки 
27. Постнеклассическая наука формируется…  

в 70-х годах ХХ века  

28. Суть постнеклассической общенаучной картины мира в том, что весь мир является…           

сложной стохастической системой 

29. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются…  

проблема, гипотеза, теория и закон  

30. Методами теоретического познания являются…  

формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения 

от абстрактного к конкретному 

31. К методам эмпирического исследования относятся…  

наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение 

 

Критерии оценки теста 

Тест считается пройденным с оценкой 

 «отлично», если правильных ответов было 30-31 

 «хорошо», если правильных ответов было 28-29 

 «удовлетворительно» (или «зачтено»), если правильных ответов было 25-27 

 «неудовлетворительно» (или «не зачтено»), если правильных ответов было менее 

25 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
По Части I «Общие проблемы философии науки» 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука 

как система знания, наука как познавательная действительность, наука как социальный 

институт. 

3. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 

4. Основные гносеологические философии Нового времени. 

5. Проблемы знания и познания в современной философии.  

6. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

7. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения мира. 

Функции науки в жизни современного общества. 

8. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. 

9. Специфика научного знания и структура научного исследования. 

10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

12. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

13. Проблема истины научного знания. 

14. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и 

экстернализм в понимании развития науки. 

15. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том числе 



применительно к науке специальности аспиранта) 

По Части II «Философские проблемы социальных и гуманитарных наук» 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

3. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в конкретной [по 

специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науке). 

4. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

5. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. (Проявление 

этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является предметом 

изучения данной науки). 

6. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

7. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

8. Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое 

знание.  

9. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

10. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  

11. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

12. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

13. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

14. Критическая методология в социально-гуманитарном познании. 

15. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в социально-

гуманитарных исследованиях.  

16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

17. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся знает: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука 

как система знания, наука как познавательная действительность, наука как 

социальный институт. 

3. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 



4. Основные гносеологические философии Нового времени. 

5. Проблемы знания и познания в современной философии.  

6. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

7. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения 

мира. Функции науки в жизни современного общества. 

8. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. 

9. Специфика научного знания и структура научного исследования. 

10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

12. Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое 

знание.  

13. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

14. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

15. Проблема истины научного знания. 

16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

17. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и 

экстернализм в понимании развития науки. 

18. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том 

числе применительно к науке специальности аспиранта) 

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся знает: методы научно-исследовательской деятельности. 

1. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

2. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

3. Проблема истины научного знания. 

 
Обучающийся знает:  основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 

3. Основные гносеологические философии Нового времени. 

4. Проблемы знания и познания в современной философии.  

5. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

6. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения 

мира. Функции науки в жизни современного общества. 

7. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. Становления обществознания как 

самостоятельной области научного знания.  

8. Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 



9. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

10. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том 

числе применительно к науке специальности аспиранта) 

11. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: социальные стратегии, учитывающие общепринятые этические 

нормативы, их особенности и способы реализации при решении профессиональных задач. 
1. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

2. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том 

числе применительно к науке специальности аспиранта) 

3. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в 

конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науке). 

5. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

6. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

7. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

8. Критическая  методология в социально-гуманитарном познании. 

 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

3. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

4. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

5. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

6. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  

7. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в 

социально-гуманитарных исследованиях.  



8. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся умеет: при решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений. 

 
1. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

2. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в конкретной 

[по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

3. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

4. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

5. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

6. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

7. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии науки для 

анализа и оценивания различных фактов и явлений. 

 
1. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

2. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в 

конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

3. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

4. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 



5. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

6. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

7. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

8. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

10. Критическая  методология в социально-гуманитарном познании. 

 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 

Обучающийся умеет: налаживать профессиональные контакты на основе этических норм 

и ценностей с целью взаимопонимания на основе толерантности. 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

3. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

4. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

5. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

6. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

7. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

Обучающийся умеет: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

 

1. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

2. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

3. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

4. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

5. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  

6. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

7. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

8. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

9. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 



 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

3. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в 

конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

4. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

5. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

6. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

7. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

8. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

9. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся владеет: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Определение и формулировка темы реферата. 

2. Составление списка литературы к реферату. 

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

Обучающийся владеет: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития.  

1. Составление плана реферата. 

2. Работа над введением, раскрывающим базовую (философскую, общенаучную) 

проблему. 

 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: способами выявления и оценки этических, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

1. Разработка темы реферата в первой главе, отвечающая общей истории науки и 



демонстрирующая историю возникновения научной дисциплины, в которой работает 

обучающийся. 

2. Разработка темы реферата во второй главе, демонстрирующая актуальное положение 

дел в сфере исследований в рамках выбранной темы.  

 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся владеет: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

1. Разработка темы реферата в третьей главе, демонстрирующая и эксплицирующая 

взаимосвязи между фундаментальной проблемой, историей научной дисциплины и темой 

собственного исследования. 

2. Выводы, обобщающие основные результаты работы над рефератом. 
 

 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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образования 
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исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

 38.06.01 Экономика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

Экономика и управление народным 

хозяйством  

(институт/факультет) 

 

философии 

(профиль (программа)) 

 

История и философия науки 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: 

наука как система знания, наука как познавательная действительность, наука как 

социальный институт. 

 
2. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

 

Составитель                                                    ___________________________/Голенков С.И./

  

Заведующий кафедрой                           ___________________________/Нестеров А.Ю./

  

 

«__»__________________20__г. 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

Сформированные 

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Код У2 (УК-1) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие навыков Фрагментарное В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и 



навыками анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

не систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
ЗНАТЬ: 
методы научно-

исследовательской 

деятельности 
Код З1(УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности  
ЗНАТЬ: 
Основные концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 
Код З2(УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Неполные 

представления об 

основных концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы  представления 

об основных 

концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира  

УМЕТЬ: 
использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

Отсутствие умений Фрагментарное  
использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

Сформированное 

умение использовать 

положения и категории 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 



явлений 
Код У1(УК-2) 

фактов и явлений различных фактов и 

явлений 
различных фактов и 

явлений 
явлений 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 
Код В1(УК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ: 
социальные стратегии, 

учитывающие 

общепринятые 

этические 
нормативы, их 
особенности и 
способы реализации 

при решении 
профессиональных 

задач 
Код З1 (УК-5-I) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

социальных 

стратегиях, 

учитывающих 

общепринятые 

этические 
нормативы, их 
особенностях и 
способах реализации 

при решении 
профессиональных 

задач 

Неполные 

представления о 

социальных стратегиях, 

учитывающих 

общепринятые 

этические 
нормативы, их 
особенностях и 
способах реализации 

при решении 
профессиональных 

задач 
 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы  представления 

о социальных 

стратегиях, 

учитывающих 

общепринятые 

этические 
нормативы, их 
особенностях и 
способах реализации 

при решении 
профессиональных 

задач 

Сформированные 

систематические 

представления о 

социальных стратегиях, 

учитывающих 

общепринятые 

этические 
нормативы, их 
особенностях и 
способах реализации 

при решении 
профессиональных 

задач 
 

УМЕТЬ: 
налаживать 

профессиональные 

контакты на основе 

этических норм и 

ценностей с целью 

взаимопонимания на 

Отсутствие умений Готов налаживать 

профессиональные 

контакты на основе 

этических норм и 

ценностей, но не 

умеет определять 

ситуации, в которых 

Осуществляет 

профессиональные 

контакты на основе 

этических норм и 

ценностей, но 

ошибается в 

определении ситуации, в 

Осуществляет  
профессиональные 

контакты на основе 

этических норм и 

ценностей, может 

определять ситуации, в 

которой используются 

Умеет осуществлять 
профессиональные 

контакты на основе 

этических норм и 

ценностей, уверенно и 

точно определяет 

ситуации, в которой 



основе толерантности 
Код У1 (УК-5-I) 

используются 

этические нормы и 

ценности для 

установления 

отношений 

взаимопонимания на 

основе толерантности 

которой используются 

этические нормы и 

ценности для 

установления 

отношений 

взаимопонимания на 

основе толерантности 

этические нормы и 

ценности для 

установления 

отношений 

взаимопонимания на 

основе толерантности 

используются 

этические нормы и 

ценности для 

установления 

отношений 

взаимопонимания на 

основе толерантности 
УМЕТЬ: 
Осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 
последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 
перед собой и 
обществом 
Код У2 (УК-5-I1) 

Отсутствие умений Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально- 
ценностных  

ситуациях, но не 

умеет оценивать 

последствия 

принятого решения и 
нести за него 

ответственность 
перед собой и 
обществом 

Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения, но 

не 
готов нести за него 

ответственность перед 

собой 
и обществом 

Осуществляет 

личностный выбор в  

стандартных 

профессиональных и 

морально- 
ценностных ситуациях, 
оценивает некоторые 
последствия принятого 
решения и готов нести 
за него ответственность 

перед собой и 
обществом 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

морально- 
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом 

ВЛАДЕТЬ: 
способами выявления 

и оценки этических, 

профессионально  
значимых качеств 
и путями достижения 

более высокого уровня 

их развития  
Код В1 (УК-5-II1) 

Отсутствие навыков Владеет информацией 

о способах выявления 

и оценки этических, 

профессионально 
значимых качеств 
и путях достижения 

более высокого 

уровня их развития, 

допуская 

существенные 
ошибки при 

применении данных 

знаний 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки этических, 

профессионально 

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, при этом 

не демонстрирует 

способность оценки 

этих качеств и 

выделения конкретных 

путей их 

совершенствования 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки этических, 

профессионально 

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и выделяет 

конкретные пути  
совершенствования 

Владеет системой 

способов выявления и 
оценки этических, 
профессионально 

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации и 

определяет адекватные 

пути 

самосовершенствования 



УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
ЗНАТЬ: 
содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 
Код З1(УК-5(6)) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания содержания 

процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

Общие, но не 

структурированные 

знания содержания 

процесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 
 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

содержания процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 
 

Сформированные 

систематические знания 

содержания процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

УМЕТЬ: 
формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 
Код У1(УК-5(6)) 
 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностных 

особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

Не владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 



целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 
Код В1(УК-5(6)) 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 
профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации. 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – зачет 

Зачёт выставляется на основании собеседования с обучающимся по темам лекций и семинаров 

первого блока в зимнюю сессию при наличии у обучающегося согласованной в установленном 

порядке темы реферата, плана работы над рефератом и списка литературы по каждому пункту 

плана. 

 

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет выставляется при удовлетворении следующим критериям: 

 наличие темы реферата; 

 наличие плана реферата; 

 наличие списка литературы к реферату; 

 наличие конспектов прочитанных первоисточников; 

 способность аргументированно изложить философские аспекты собственной темы 

исследования, сформулировать аргументы, продемонстрировать задачи собственного 

исследования в контексте истории и философии науки. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Экзамен по дисциплине «История и философия науки» принимается в соответствии с Программой 

кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки», утвержденной решением 

научно-технического совета Самарского университета. 

Допуск к экзамену осуществляется при условии положительной рецензии на реферат. 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса, по одному из каждого тематического 

блока программы. Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно.  

Используется традиционный диапазон шкалы оценивания от 2 до 5. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

– Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного  материала,  

понимание  сущности  и  взаимосвязи рассматриваемых  процессов  и  явлений.  Логически  

последовательные, полные,  правильные  и  конкретные ответы  на  все  основные  вопросы. 

Правильные  и  конкретные  ответы  на  дополнительные  вопросы. Использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  

– Оценка «хорошо» – твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но 

недостаточно развернутые ответы  на  основные  вопросы.  Правильные  ответы  на  

дополнительные вопросы.  Ссылки  в  ответах  на  вопросы  на  отдельные  материалы 

рекомендованной литературы. 

– Оценка «удовлетворительно» – правильные и конкретные, без грубых  ошибок  ответы  на  

основные  вопросы.  Наличие  отдельных неточностей  в  ответах.  В  целом  правильные  ответы  с  

небольшими неточностями  на  дополнительные  вопросы.  Некоторое  использование  в ответах 

на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество неправильных 

ответов превышает количество допустимых для положительной оценки. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Ш
и
ф

р
 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель

ской 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

высшего 

образования 

Знать: нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования;  основны

е требования к 

деятельности и 

личности 

преподавателя вуза в 

условиях 

модернизации 

образования; 

закономерности и 

механизмы 

организации учебного 

процесса в вузе; 

особенности 

протекания и способы 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов  

уметь: создавать 

учебно-методические 

комплексы 

образовательных 

программ; выбирать 

адекватные способы 

планирования и 

проведения учебных 

занятий в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой группе; 

организовывать 

эффективную работу в 

малых группах;    

определять 

типы профессиональн

ой позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе студентов 

Тема 1. Основные 

аспекты устной  

коммуникации 

преподавателя: 

культура речи, 

риторика 

Тема 2. 

Роль и виды 

общения в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога  

Тема 3. 

Особенности 

говорения и 

слушания при 

взаимодействии 

с обучающимися 

и коллегами  

Тема 4 

Вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникации 

преподавателей 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Выполнение 

практическог

о задания, 

устный опрос  



владеть: технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования; 

навыками создания 

положительного 

эмоционального 

настроя в учебном 

процессе; навыками 

организации учебного 

процесса в вузе с 

учетом его психолого-

педагогических 

закономерностей 

ПК-4 готовность 

использовать 

знание 

современных 

теоретических 

и 

практических 

проблем 

психологии и 

педагогики для 

решения 

образовательн

ых и 

профессионал

ьных задач 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

знать: тенденции 

развития, виды и 

возможности 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных и 

профессиональных 

задач; сущность, 

функции, стили 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологические 

особенности 

деятельности 

студентов и 

преподавателей вуза; 

основные проблемы 

педагогической науки 

и образовательной 

практики; 

уметь: разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного процесса с 

ориентацией 

на профессиональное 

развитие 

обучающегося; 

осуществлять отбор и 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

Тема 5. Научный 

текст как объект 

изучения и 

обучения 

Тема 6. 

Некоторые 

особенности 

грамматики 

научной речи 

Тема 7. Термин и 

дефиниция в 

научной речи 

Тема 8. 

Фразеология в 

научном тексте 

Практические 

занятия, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседовани

е. 

 



студентов, 

интерпретировать их 

психические 

состояния; определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и способы их 

преодоления. 

владеть: культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого в 

целях организации 

эффективного 

учебного процесса и 

обоснованного выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, методов и 

средств обучения; 

средствами 

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных и 

профессиональных 

задач экономики и 

управления народным 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практическое задание 

«Проектирование научной темы» 

Практическое задание представляет собой разработку презентации научной темы. Рекомендуется 

заранее предупредить обучающихся, что презентация должна соответствовать профилю подготовки 

аспиранта. Рекомендуется установить временные рамки для выступления. 

Для выполнения практического задания обучающиеся заранее выполняют следующие 

самостоятельные работы: «Изучение функций общения в образовательной и научной среде», 

«Невербальные средства взаимодействия преподавателей и студентов». Контроль самостоятельных 

работ рекомендуется осуществить заранее. 

Практическое задание 

«Проектирование научного текста» 

Практическое задание представляет собой разработку фрагмента научного текста. Рекомендуется 

заранее предупредить обучающихся, что выбор темы должен соответствовать профилю подготовки 

аспиранта. Рекомендуется установить объём текста. 

Для выполнения практического задания обучающиеся заранее выполняют следующую 

самостоятельную работу: «Изучить основы композиции научного текста» и «Изучить правила 

письменной научной речи». Контроль самостоятельных работ рекомендуется осуществить заранее. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного практического задания студент 

получает до 11 баллов: задание 1 – до 5 баллов, задание 2 – до 6 баллов. Баллы выставляются за 

полноту и качество (правильность, согласованность, безошибочность) выполненной работы. 

Критерий 
Количество баллов 

Презентация Статья Презентация Статья 

  0 0 1 2 

Качество занятия 

(текста) 

В отведенные рамки 

не укладывается 

В отведенные 

рамки не 

укладывается 

Материал, в основном, 

«рассказывается» и 

аспирант только иногда 

обращается к 

источнику за цифрами 

или для зачитывания 

цитат. Укладывается в 

отведенное время. 

В отведенные 

рамки 

укладывается 

Качество материала 

Материал «собран» 

из фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между 

собой 

Материал 

«собран» из 

фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между 

собой 

Логика обучающегося  

четко выстроена, суть 

представлена в полном 

объеме 

Логика 

обучающегося  

четко 

выстроена, суть 

представлена в 

полном объеме 

Качество 

руководства 

аудиторией 

Не может управлять 

аудиторией 
 

Свободно управляет 

аудиторией 
 

Качество 

демонстрационного 

материала 

Демонстрационный 

материал 

отсутствует 

 

Автор предоставил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нём ориентировался 

 

Качество речи 

Обучающийся 

сделал множество 

речевых ошибок 

Обучающийся 

сделал 

множество 

речевых ошибок 

Речь обучающегося 

правильная и без 

ошибок. 

Речь 

обучающегося 

правильная и 

без ошибок 

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет преподавателю определять уровень знаний обучающихся, 

вовлекать их в активное обсуждение актуальных проблем, развивать у них речь и память. 

Одновременно у обучающихся появляется возможность приобрести новые знания, 

высказывать свое мнение по тем или иным вопросам и темам, аргументировать свои ответы, 

мнения и позиции. Таким образом, с помощью устного опроса можно не только проверять 



наличие теоретических знаний, но формировать компетенции владения навыками публичной 

и научной речи, отстаивания своей позиции, развития своего кругозора. 

 

Вопросы для устного опроса. 

 
1. 1 Основные аспекты устной  коммуникации преподавателя: культура речи, риторика 

2.  Роль и виды общения в профессиональной деятельности педагога 

3.  Особенности говорения и слушания при взаимодействии с обучающимися и коллегами 

4.  Вербальные и невербальные средства коммуникации преподавателей 

5.  Научный текст как объект изучения и обучения 

6.  Некоторые особенности грамматики научной речи 

7.  Термин и дефиниция в научной речи 

8.  Фразеология в научном тексте 

9.  Основные понятия устной коммуникации: культура речи, деловое общение и риторика 

10.  Язык общения в образовательной и научной среде. 
11.  Коммуникативная функция общения в образовательной и научной среде 
12.  Перцептивная функция делового общения в образовательной и научной среде. 

13.  Интерактивная функция делового взаимодействия в образовательной и научной среде 

14.  Невербальные средства взаимодействия преподавателей и студентов 
15.  Письменные формы коммуникации 
16.  Правила письменной научной речи 

17.  Типичные недочеты письменной научной речи 

18.  Композиция научного текста 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе на устный опрос отводится 13 баллов. Оценивается 

развернутый ответ на один вопрос – 10 баллов; дополнение ответов других выступающих – 3 балла. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся знает: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; основные требования к деятельности и личности преподавателя вуза в условиях 

модернизации образования; закономерности и механизмы организации учебного процесса в вузе; 

особенности протекания и способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется с 

помощью устного опроса. 

ПК-4 - готовность использовать знание современных теоретических и практических 

проблем психологии и педагогики для решения образовательных и профессиональных задач 

экономики и управления народным хозяйством 

Обучающийся знает: тенденции развития, виды и возможности инновационных образовательных 

технологий для решения образовательных и профессиональных задач; сущность, функции, стили 

педагогической деятельности и педагогического общения; психологические особенности деятельности 

студентов и преподавателей вуза; основные проблемы педагогической науки и образовательной 

практики; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется с 

помощью устного опроса. 

 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся умеет: создавать учебно-методические комплексы образовательных программ; 

выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных занятий в вузе; давать 

психологическую характеристику личности, студенческой группе; организовывать эффективную 

работу в малых группах;    определять типы профессиональной позиции преподавателя в 



образовательном процессе студентов; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании результата выступления с докладом на практическом занятии; 

ПК-4 - готовность использовать знание современных теоретических и практических 

проблем психологии и педагогики для решения образовательных и профессиональных задач 

экономики и управления народным хозяйством 

Обучающийся умеет разрабатывать методическое сопровождение учебного процесса с 

ориентацией на профессиональное развитие обучающегося; осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания, оценивания успеваемости обучающихся; активизировать 

познавательную деятельность студентов, интерпретировать их психические состояния; определять 

конфликтогены в педагогическом общении и способы их преодоления; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании выступления с докладом на практическом занятии; 

 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся владеет: технологией проектирования образовательного процесса на уровне 

высшего образования; навыками создания положительного эмоционального настроя в учебном 

процессе; навыками организации учебного процесса в вузе с учетом его психолого-педагогических 

закономерностей; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании результатов практического задания. 

ПК-4 - готовность использовать знание современных теоретических и практических 

проблем психологии и педагогики для решения образовательных и профессиональных задач 

экономики и управления народным хозяйством 

Обучающийся владеет: культурой научного исследования, осуществляемого в целях организации 

эффективного учебного процесса и обоснованного выбора используемых образовательных 

технологий, методов и средств обучения; средствами педагогической деятельности для решения 

образовательных и профессиональных задач экономики и управления народным хозяйством 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании результатов практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 

(не 

зачтено

) 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

знать: 

нормативно-

правовые основы 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овные 

требования к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерности и 

механизмы 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенности 

протекания и 

способы 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов  

Отсутст

вие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

Сформированные 

систематические 

знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

уметь создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой 

группе; 

организовывать 

эффективную 

отсутст

вие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой 

группе; 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

осуществляемые 

умения создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

создавать учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

Сформированное 

умение создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой 

группе; 

организовывать 



работу в малых 

группах;    

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

 

организовывать 

эффективную 

работу в малых 

группах;    

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

 

студенческой 

группе; 

организовывать 

эффективную 

работу в малых 

группах; 

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

студенческой 

группе; 

организовывать 

эффективную 

работу в малых 

группах; 

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

эффективную 

работу в малых 

группах; 

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

 

владеть 

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; 

навыками создан

ия 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

навыками 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

отсутст

вие 

навыко

в  

Фрагментарные 

навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

применяемые 

навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

Прочные навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

Прочные и 

методически 

обосновываемые 

навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

ПК-4 - готовность использовать знание современных теоретических и практических проблем психологии и 

педагогики для решения образовательных и профессиональных задач экономики и управления народным 

хозяйством 

знать тенденции 

развития, виды и 

возможности 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущность, 

функции, стили 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологические 

особенности 

деятельности 

студентов и 

преподавателей 

вуза; основные 

проблемы 

отсутст

вие 

знаний  

Плохо 

ориентируется в 

тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

деятельности 

студентов и 

преподавателей 

Общие, но не 

структурированн

ые и 

поверхностные 

знания о 

тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

деятельности 

Демонстрирует 

глубокие знания 

о тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

деятельности 

студентов и 

преподавателей 



педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

вуза; основных 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

деятельности 

студентов и 

преподавателей 

вуза; основных 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

студентов и 

преподавателей 

вуза; основных 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

вуза; основных 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

уметь: 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Отсутст

вие 

умений 

Не 

демонстрирует 

достаточных 

умений 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Демонстрирует 

частичные 

умения  

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Умеет 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Уверенно владеет 

умением 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

владеть:  

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 

Отсутст

вие 

навыко

в 

Демонстрирует 

отдельные 

элементы 

владения  

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

Слабо владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 

Владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 

Уверенно владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 



педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

средств 

обучения; 

средствами 

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка успешности освоения дисциплины осуществляется в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой. Максимальная сумма баллов, набираемая 

обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), 

составляет 40 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение теоретического материала, 

выполнение запланированных аудиторных и самостоятельных работ.  

 

№  Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий   

до 16 баллов (1 балл за двух часовое 

занятие) 

2. Выполнение практического задания  до 11 баллов 

3. Опрос 13 баллов  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 28 баллов и более, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено, необходимые компетенции и 

практические навыки работы сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 28 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы.существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 готовность к 

преподавательск

ой деятельности 

по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования 

знать: нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования; 

уметь создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

владеть 

технологией 

проектирования  

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования 

Тема 1. 

Образовательный 

процесс как 

динамическая 

система и объект 

управления  

Тема 2. 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности  

Тема 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ и 

процессов 

Тема 4. 

Методология 

проектирования 

основной 

профессионально

й образовательной 

программы 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

- тест,  

- устный опрос 

по теме 2,  

- результаты 

практической 

работы,  

- результаты 

самостоятельно

й 

аналитической 

работы «Поиск 

и анализ ФГОС 

профессиональ

ного 

направления 

подготовки», 

«Поиск и 

анализ ОПОП 

профессиональ

ных 

направлений 

подготовки»,  

ПК-4 готовность 

использовать 

знания 

педагогики и 

психологии  

высшей школы 

для решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

знать тенденции 

развития, виды и 

возможности 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

уметь: 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного процесса 

с ориентацией на 

профессиональное 

развитие 

обучающегося;  

Тема 1. 

Образовательный 

процесс как 

динамическая 

система и объект 

управления  

Тема 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ и 

процессов 

Тема 4. 

Методология 

проектирования 

основной 

профессионально

й образовательной 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

- устный опрос 

по теме 1, 

- результаты 

практической 

работы, 

- выступление 

с докладом на 

интерактивной 

лекции,  

- результаты 

самостоятельно

й 

аналитической 

работы 

«Описание 

характеристик 

управления 

образовательн

ым процессом 



владеть:  

культурой научного 

исследования, 

осуществляемого в 

целях организации 

эффективного 

учебного процесса 

и обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и средств 

обучения. 

программы 

Тема 5. 

Интеграция 

образовательных 

программ и 

профессиональны

х стандартов  

 

(образовательн

ой 

программой)» 

«Анализ 

потребностей 

работодателей 

региона в 

профессиональ

ной сфере», 

«Анализ 

профессиональ

ных стандартов 

и выбор 

дополнительны

х 

профессиональ

ных 

компетенций»,  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Устный опрос 

 
Устный опрос позволяет преподавателю определять уровень знаний обучающихся, 

вовлекать их в активное обсуждение актуальных проблем, развивать у них речь и память. 

Одновременно у обучающихся появляется возможность приобрести новые знания, 

высказывать свое мнение по тем или иным вопросам и темам, аргументировать свои 

ответы, мнения и позиции. Таким образом, с помощью устного опроса можно не только 

проверять наличие теоретических знаний, но формировать компетенции владения 

навыками публичной и научной речи, отстаивания своей позиции, развития своего 

кругозора. 

Примерные вопросы для устного опроса  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

1. В чем смысл уровневого подхода в управлении? 

2. Какие уровни управления традиционно выделяют в сфере образования? 

3. Какой новый уровень управления появился в высшем образовании и почему? 

4. Что такое педагогическая система? 

5. Классификация педагогических систем по масштабу? 

6. Какие элементы чаще всего выделяют в педагогической системе? 

7. На какие принципы системного подхода опирается любая педагогическая 

система? 

8. Что понимается под системообразующим фактором и что может выступать в 

качестве него в педагогической системе? 

9. Что понимается под системоформирующим фактором и что может выступать в 

качестве него в педагогической системе? 

10. Представление образовательного учреждения как педагогической системы. 

11.  Представление основной образовательной программы как педагогической 

системы. 



12. Представление отдельного учебного процесса как педагогической системы. 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

1. Принципы государственной политики в области образования 

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изменения 

3. Порядок организации образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях высшего образования. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты профильных 

направлений подготовки в области экономических наук.  

5. История развития ФГОС  

6. Профессиональные стандарты и их роль в качестве профессионального 

образования. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе на устный опрос по каждой теме отводится 3 

балла. Оценивается развернутый ответ на один вопрос – 2 балла; дополнение ответов 

других выступающих – 1 балл. 

 

Примерные задания для практической работы 

Практическое задание  

 «Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы»  

 

Практическое задание представляет собой единую (сквозную) разработку отдельных 

учебно-методических материалов основной профессиональной образовательной программы 

по профессиональному (профильному) направлению подготовки. Рекомендуется заранее 

ограничить обучающихся в выборе профиля, чтобы объем выполняемой разработки был не 

только сопоставим между разными обучающимися, но и «укладывался» в выделенные 

объемы времени. Рекомендуется либо всем выбрать направления подготовки магистратуры, 

либо ограничить срок обучения на бакалавриате. 

Для выполнения практического задания обучающиеся заранее выполняют 

следующие самостоятельные работы: «Поиск и анализ ФГОС профессионального 

направления подготовки», «Поиск и анализ ОПОП профессиональных направлений 

подготовки». Контроль самостоятельных работ рекомендуется осуществить заранее. 

 

1. Для ОПОП выбранного направления подготовки разработать годовой календарный 

учебный график направления подготовки на два года обучения: 

    

 
 



2. С опорой на примерную основную профессиональную образовательную программу 

разработать учебный план на 2 года обучения: 

 

Коды 

(Б1,Б2, 

Б3) 

Дисциплина  

Форма 

промежут. 

контроля 

Трудоемкость 
По семестрам 

з.е. всего,ч лекции 
практики СРС 1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

        нагрузка в з.е. 

            

          

        нагрузка в часах  

            

          

      
  количество 

зачетов 

            

          

      
  количество 

экзаменов 

            

          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итоги:  
Зач 

   
  

Экз 

 

3. Исходя из результатов аналитической работы и построенного учебного плана, 

распределить все запланированные компетенции между дисциплинами, спроектировать 

матрицу компетенций с учетом следующих требований: каждая компетенция должна 

формироваться несколькими дисциплинами в разных семестрах обучения; количество 

компетенций, формируемых в рамках одной дисциплины, зависит от ее объема, но не 

более 4-5 штук. 

 



 
 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного практического задания 

обучающийся получает до 29 баллов:  

задание 1 – до 10 баллов (безошибочное заполнение первой таблицы – от 1 до 5 баллов; 

безошибочное заполнение второй таблицы – от 1 до 5 баллов); 

задание 2 – до 11 баллов (полнота и качество наполнения дисциплинами – от 1 до 3 

баллов; равномерное и разнообразное распределение учебной нагрузки по дисциплинам – 

от 1 до 4 баллов; безошибочность расчетов – от 1 до 2 баллов; согласованность с 

предыдущими таблицами – от 1 до 2 баллов);  

задание 3 – до 8 баллов (объем заполнения – от 1 до 3 баллов; качество распределения 

компетенций – от 1 до 3 баллов, безошибочность подведения итогов – от 1 до 2 баллов).  

 

 

Примерные задания для самостоятельной работы 
 

Подготовка и выступление с публичными сообщениями (доклады)  

 

Оценочное средство ориентировано на освоение теоретического материала. 

Предполагает подготовку обучающимся устного сообщения (доклада) по теме занятия на 

5 минут и его последующее коллективное обсуждение. При работе над докладом следует 

самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Рекомендуется предварительное ознакомление обучающихся с 

вопросами для обсуждения. 

 



Темы докладов 

к интерактивной лекции по теме «Современные подходы к проектированию 

образовательных программ и процессов» 

4. Современные требования к профессиональной подготовке специалистов 

5. Главный результат профессиональной подготовки: готовность к профессиональной 

деятельности или профессиональная компетентность? 

6. Компетенция как интегративный показатель качества обучения 

7. Компетентностный подход к результатам обучения 

8. Компетентностная модель выпускника вуза (общекультурные, универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции)  

9. Взаимосвязь знаний, умений, навыков, способностей, компетенций в результатах 

профессиональной деятельности 

10. Структура компетенции 

11. История развития модульного обучения в России и за рубежом 

12. Принципы модульного обучения 

13. Модульность в проектировании содержания обучения  

14. Основные принципы построения модульного учебного плана  

15. Достоинства (возможности, перспективы) и недостатки (сложности) реализации 

модульных образовательных программ 

16. Индивидуальная траектория обучения 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за публичный доклад обучающийся может 

получить до 12 баллов, согласно следующим критериям:  

Критерий Количество баллов 

0 1 2 

Качество доклада Доклад зачитывает 

Доклад зачитывается, но 

иногда обучающийся 

«рассказывает» материал 

Доклад в основном 

«рассказывается» и 

докладчик только иногда 

обращается к источнику 

за цифрами или для 

зачитывания цитат  

Качество материала 

Материал «собран» из 

фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между собой 

Логика представления 

материала не всегда 

четкая, а суть работы 

представлена не до 

конца 

Логика доклада четко 

выстроена, суть работы 

представлена в полном 

объеме 

Качество ответов на 

вопросы 

Не может ответить ни на 

один вопрос 

Отвечает на отдельные 

вопросы 

Отвечает на 

большинство вопросов 

Качество 

демонстрационного 

материала 

Демонстрационный 

материал отсутствует 

Представленный 

демонстрационный 

материал использовался 

докладчиком, но не в 

полном объеме, в самом 

материале есть 

неточности 

Автор предоставил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нём ориентировался 

Качество выводов Автор не сделал выводов 
Выводы имеются, но они 

не обоснованы 

Выводы полностью 

характеризуют работу 

 

 



Аналитическая работа 

Данное оценочное средство развивает логическое мышление обучающегося, его 

аналитические и креативные способности, формирует способность к выработке 

собственного отношения к изучаемым явлениям и событиям и к последующей рефлексии. 

Любая аналитическая работа требует самостоятельности выполнения, логического 

осмысления изучаемого материала и выстраивания причинно-следственных связей, 

выполнения операций сравнения, сопоставления, обобщения и классифицирования, что 

формирует у обучающегося исследовательские умения и культуру научного 

исследования.  

 

Аналитическая работа  

«Описание характеристик управления отдельным учебным процессом  

(образовательной программой)»  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

 

Опишите в табличном виде основные характеристики управления отдельным учебным 

процессом (проведение любой учебной дисциплины) или управления основной 

образовательной программой. 

Таблица  – Характеристики управления учебным процессом  

(образовательной программой) 

Объект управления  

Субъект управления  

Цели управления  

Ф
у
н

к
ц

и
и

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

Информационно-

аналитическая  

 

Мотивационно-

целевая  

 

Планово-

прогностическая  

 

Организационно-

исполнительская  

 

Регулятивно-

коррекционная 

 

Контрольно-

диагностическая 

 

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 
о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

, 
м

ет
о

д
ы

 и
 с

р
ед

ст
в
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Традиционные   

Активные, 

интерактивные 

 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме.  

 
Аналитическая работа  

 «Анализ потребностей работодателей региона»  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

 

Задание: используя различный доступный материал (документы, научные статьи, 

результаты анкетирования, статистику, личный опыт) собрать информационный материал 

для прогнозирования востребованных образовательных результатов в Вашем регионе. 

Результаты оформить в виде таблицы, провести аналитику, результаты анализа 

представить в схематичном (графики, диаграммы, схемы и т.п.) и текстовом виде 

(выводы). Допустимо ориентироваться на любой регион (предпочтительно, местный) и 

сферу деятельности.  

Таблица 1 – Социальный заказ 

Элементы социального заказа 

Субъекты регионального рынка 

Предприятие1 

(отрасль1) 
… 

Предприятиеn 

(отрасльn) 

Востребованные специалисты    

Востребованные компетенции 

(знания, умения, навыки) 

   

Востребованные личные качества     

…    

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 

 

Аналитическая работа  

«Анализ федеральных государственных образовательных стандартов  

профессионального направления подготовки»  

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

 

Задание: Найти федеральный государственный образовательный стандарт направления 

подготовки бакалавра, наиболее близкого к Вашей специализации. Проанализировать 

стандарт и письменно ответить на вопросы: 

 

 Дата утверждения и № приказа 

 Направление подготовки (шифр+название) 

 Уровень подготовки 

 Формы обучения 

 Срок обучения на очной форме 



 Объем программы, з.е. 

 Годовой объем обучения на очной форме 

 Возможность электронного обучения  

 Виды профессиональной деятельности 

 Направленность (профиль) 

 Виды компетенций 

 Количество компетенций по видам 

 Возможность добавления компетенций1 

 Обязательные дисциплины (названия) 

 Объем дисциплин по физкультуре 

 Виды практик 

 Виды ГИА 

 Объем дисциплин по выбору 

 Объем лекций 

 Доля штатных ППС 

 Доля ППС с профильным образованием 

 Доля остепененных ППС 

 Доля преподавателей-практиков 

 Количество основной литературы 

 Количество дополнительной литературы 

 Трафик одновременного доступа к ИОС 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 

Аналитическая работа  

«Анализ основных профессиональных образовательных программ   

профессионального направления подготовки»  

по теме «Современные подходы к проектированию образовательных программ и 

процессов» 

 

Задание: Найти примерную основную профессиональную образовательную программу 

выбранного ранее направления подготовки (наиболее близкого к Вашей специализации). 



На сайтах образовательных учреждения высшего образования осуществить поиск и 

отобрать 2-3 основные профессиональные образовательные программы выбранного 

направления подготовки (пояснительную записку, календарный учебный график, рабочий 

учебный план, аннотации учебных дисциплин). Проанализировать ОПОП и по аналогии с 

ними дать краткое описание разрабатываемой Вами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по выбранному направлению 

подготовки. 
 

Профиль:  
Квалификация  Форма обучения:  
Срок обучения, года  Объем, з.е.  
Виды 

профессиональной 

деятельности 

(основный виды 

выделить) 

 

Образовательные 

результаты по 

отобранным видам 

деятельности (коды) 

 

Дополнительные 

образовательные 

результаты 

(код+опис):  

 

Кадровое 

обеспечение: 
Штатных единиц:  С ученой 

степенью, 

званием: 

С профильным 

образованием 
Практиков:  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 
Аналитическая работа  

«Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций»  

по теме «Интеграция образовательных программ и профессиональных стандартов» 

 

Задание: Найти ФГОС ВО 3++ направления подготовки, наиболее близкого к Вашей 

специализации. В соответствии с приложением к данному ФГОС осуществить поиск 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших ОПОП по данному направлению подготовки. Проанализировать 

найденные профессиональные стандарты и отобрать из них 1-2 стандарта, которые на Ваш 

взгляд наиболее близки к Вашей специализации. Изучив трудовые функции, 

соответствующие уровню магистратуры (7 уровень) сформулировать 5-6 

профессиональных компетенций. 

 
Трудовая 

функция 

(функции) 

Формулировка 

профессиональной 

компетенции 

Предполагаемые дескрипторы 

Знать Уметь Владеть 

     

     

     



 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 
Примерные вопросы теста 

Тест как оценочное средство позволяет качественно оценить структуру и 

эффективно измерить уровень знаний обучающихся. В отличие от других форм контроля 

содержание теста подвергается четкому планированию, форма заданий максимально 

стандартизирована (по форме предъявления и по форме записи ответов), процедура 

оценивания и подсчет результатов экономичны по времени.  
 

Тестовые задания для проверки усвоения материала  

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

 

1. Расшифруйте аббревиатуру ОПОП 

а) Основной образовательный процесс. 

б) Объектная технология программирования. 

в) Общая образовательная программа 

г) Основная профессиональная образовательная программа. 

 

2. Допустимые формы обучения:  

а) очная. 

б) дистантная. 

в) заочная 

г) очно-заочная. 

 

3. Срок обучения на очной форме бакалавриата: 

а) 2. 

б) 3. 

в) 4 

г) 5. 

 

4. Допустимый срок обучения на очной форме магистратуры: 

а) 2. 

б) 4 

в) 5. 

 

5. Объем ОПОП по направлению подготовки магистратуры (в з.е.): 

а) 2. 

б) 120 

в) 240 

г) 36. 

 

6. Объем ОПОП по направлению подготовки бакалавриата (в з.е.): 

а) 2 

б) 12 

в) 240 

г) 36 

 

7. Годовой объем обучения на очной форме: 



а) 60 

б) 120 

в) 240 

г) 36 

 

8. Допустимый годовой объем обучения на заочной форме: 

а) 40 

б) 75 

в) 120 

г) 240 

 

9. Размер з.е. в академических часах:  

а) 120 

б) 27 

в) 36 

г) 30 

 

10. Максимально допустимый размер недельной учебной нагрузки на обучающегося: 

а) 120 

б) 54 

в) 36 

г) 30 

 

11. Минимальный размер каникул в году для бакалавриата (в неделях): 

а) 7 

б) 5 

в) 10 

г) 12 

 

12. Определенные в ФГОС 3+ виды компетенций (несколько вариантов ответа): 

а) ОК 

б) УК 

в) ОПК 

г) ПК 

 

13. Определенные в ФГОС 3++ виды компетенций (несколько вариантов ответа): 

а) ОК 

б) УК 

в) ОПК 

г) ПК 

 

14. Обязательные дисциплины в ФГОС 3+ (несколько вариантов ответа)  

а) философия 

б) высшая математика 

в) история 

г) физкультура 

 

15. В структуре программы Блок 1 – это (наиболее правильный ответ) : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 



 

16. В структуре программы Блок 2 – это : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 

 

17. В структуре программы Блок 3 – это : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 

 

18. Виды практик в ФГОС 3+: 

а) Учебная 

б) Предпрофильная 

в) Производственная 

г) Преддипломная 

 

19. Виды ГИА 

а) Экзамен 

б) Выпускная квалификационная работа 

в) Государственный экзамен 

г) Диплом 

 

20. Подход к образовательным результатам ОПОП 

а) Личностно-ориентированный  

б) Компетентностный 

в) Модульный 

г) Структурно-функциональный 

 

21. Подход к проектированию содержания ОПОП  

а) Личностно-ориентированный  

б) Компетентностный 

в) Модульный 

г) Структурно-функциональный 

 

22. ФГОС, ориентированный на профессиональные стандарты: 

а) ФГОС ВПО 3  

б) ФГОС ВО 3+ 

в) ФГОС ВО 3++ 

 

Ключ: 1 – г; 2 – а, в, г; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – в; 7 – а; 8 – б; 9- в; 10 – б; 11 – а; 12 – а, в, г; 13 

– б, г; 14- а, в; 15 – а; 16 – г; 17 – д; 18 – а, в, г; 19 – б, в; 20 – б; 21 – в; 22 – в. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тест составляет 11 баллов – по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ: 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ  

 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся знает: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется прохождением теста по теме «Нормативно-правовое сопровождение 

образовательной деятельности» и участием в устном опросе по данной теме. 

 

ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии  высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области экономики и 

управления народным хозяйством 

Обучающийся знает: тенденции развития, виды и возможности инновационных 

образовательных технологий для решения образовательных и профессиональных задач 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется публичным выступлением обучающегося с докладом по теме 

«Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов» и 

участием в устном опросе по теме «Образовательный процесс как динамическая система и 

объект управления»  

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ  

 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся умеет: создавать учебно-методические комплексы образовательных 

программ; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением практического задания «Разработка учебно-методического 

сопровождения образовательной программы» 

 

ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии  высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области экономики и 

управления народным хозяйством 

Обучающийся умеет: разрабатывать методическое сопровождение учебного процесса с 

ориентацией на профессиональное развитие обучающегося; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется обучающимся запланированного результата обучения осуществляется 

выполнением практического задания «Разработка учебно-методического сопровождения 

образовательной программы» 

 

ОЦЕНКА НАВЫКОВ  

 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся владеет: технологией проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением самостоятельных аналитических работ по теме «Анализ 



ФГОС профессионального направления подготовки», «Анализ ОПОП профессиональных 

направлений подготовки»  

 

ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии  высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области экономики и 

управления народным хозяйством 

Обучающийся владеет: культурой научного исследования, осуществляемого в целях 

организации эффективного учебного процесса и обоснованного выбора используемых 

образовательных технологий, методов и средств обучения; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением самостоятельных аналитических работ по темам «Описание 

характеристик управления образовательным процессом (образовательной программой)», 

«Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций», 

«Анализ потребностей работодателей региона в профессиональной сфере». 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования 

знать: 

нормативно-

правовые 

основы 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования; 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарны

е знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

уметь 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ; 

 

отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически 

осуществляемы

е умения 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательны

х программ 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ 

Сформированн

ое умение 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ 

владеть 

технологией 

проектировани

отсутств

ие 

навыков  

Фрагментарны

е навыки 

проектировани

В целом 

успешные, но 

не 

Прочные 

навыки 

проектировани

Прочные и 

методически 

обосновываем



я 

образовательно

го процесса на 

уровне 

высшего 

образования 

я 

образовательно

го процесса без 

учета его 

целостности 

систематически 

применяемые 

навыки 

проектирования 

образовательно

го процесса в 

рамках 

отдельной 

дисциплины 

я 

образовательно

го процесса в 

рамках 

отдельного 

учебного 

модуля 

ые навыки 

проектировани

я 

образовательно

го процесса в 

рамках 

учебного плана 

ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии  высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области экономики и управления 

народным хозяйством 

знать 

тенденции 

развития, виды 

и возможности 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

отсутств

ие 

знаний  

Плохо 

ориентируется 

в тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

Общие, но не 

структурирован

ные и 

поверхностные 

знания о 

тенденциях 

развития, видах 

и возможностях 

инновационных 

образовательны

х технологий 

для решения 

образовательны

х и 

профессиональ

ных задач 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

Демонстрирует 

глубокие 

знания о 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

уметь: 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией на 

профессиональ

ное развитие 

обучающегося;  

 

Отсутств

ие 

умений 

Не 

демонстрирует 

достаточных 

умений 

разработки 

методического 

сопровождения 

учебного 

процесса  

Демонстрирует 

частичные 

умения  

разработки 

методического 

сопровождения 

учебного 

процесса, но 

плохо 

связывает эти 

умения с 

профессиональ

ным развитием 

обучающегося 

Умеет 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией на 

профессиональ

ное развитие 

обучающегося  

Уверенно 

владеет 

навыками 

разработки 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией на 

профессиональ

ное развитие 

обучающегося 

владеть:  

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемо

го в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

Отсутств

ие 

навыков 

Демонстрирует 

отдельные 

элементы 

культуры 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

Слабо владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

Владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

Уверенно 

владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 



используемых 

образовательн

ых технологий, 

методов и 

средств 

обучения. 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств обучения  

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения  

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка успешности освоения дисциплины осуществляется в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой. Максимальная сумма баллов, набираемая 

обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), 

составляет 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за активную 

познавательную работу во время занятий, выполнение запланированных аудиторных и 

самостоятельных работ.  

 

№  Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во 

время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.) 

до 6 баллов (0,5 балла балл за двух 

часовое занятие) 

2. Участие в опросах  до 6 баллов (3 балла за каждый опрос) 

3. Подготовка и выступление с 

докладом  

до 8 баллов 

4. Выполнение практического задания  до 29 баллов  

5. Выполнение аналитических работ до 40 баллов (8 баллов за каждую) 

6. Тестирование  11 баллов (0,5 баллов за вопрос) 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 60 баллов и более, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено, необходимые компетенции и 

практические навыки работы сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 59 баллов и менее, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно- 

исследовательску

ю деятельность в 

соответствующей 

профессионально

й области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий 

Знать: современные способы 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
в выбранной сфере 
деятельности 
Уметь: анализировать 
методологические проблемы и 
тенденции современной науки, 
определять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать их 
научными фактами; 
использовать современные 
методы исследования и 
информационно-
коммуникационные технологии 
адаптировать современные 
достижения науки и 
наукоемких технологий к 
образовательному процессу. 
Владеть: навыками поиска        
(в том числе с использованием 
информационных систем и баз 
данных) и критического 
анализа информации по 
тематике проводимых 
исследований 
- навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

Тема 1.  

Основы методологии 

науки  

Тема 2. 

Характеристика 

научной 

деятельности 

Тема 3.  

Методы научного 

исследования 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Решение 

тестовых 

заданий, 

собеседование, 

вопросы к 

самостоятельн

ой работе, 

составление 

глоссария, 

вопросы к 

зачету 



ОПК-2 готовностью 

организовать 

работу 

исследовательско

го коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки 

Знать: базовые принципы и 
методы организации работы 
исследовательского коллектива 
в научной отрасли, 
соответствующей направлению 
подготовки 
- отечественную и зарубежную 
специфику нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих проведение 
научных исследований и 
представление их результатов 
Уметь: составлять общий план 
работы исследовательского 
коллектива по заданной теме, 
предлагать методы 
исследования и способы 
обработки результатов, 
проводить исследования по 
согласованному с коллективом 
плану, представлять 
полученные результаты 
Владеть: организаторскими 

способностями, навыками 

планирования и распределения 

работы между членами 

исследовательского коллектива 

Тема 2. 

Характеристика 

научной деятельности 

Тема 4. 

Организация процесса 

проведения 

исследования 

Тема 5. 
Методология и 

методика 

выполнения 

диссертации 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Решение 

тестовых 

заданий, 

собеседование, 

вопросы к 

самостоятельн

ой работе, 

составление 

глоссария, 

вопросы к 

зачету 

УК-4 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Знать: методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
-: стилистические особенности 
представления результатов 
научной деятельности в устной 
и письменной форме на 
государственном и 

иностранном языках 
Уметь: следовать основным 
нормам, принятым в научном 
общении на государственном и 
иностранном языках 
Владеть: навыками критической 
оценки эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках 

-: различными методами, 
технологиями и типами 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 

государственном и 
иностранном языках 

Тема 2. 

Характеристика 

научной 

деятельности 

Тема 3.  

Методы научного 

исследования 

Тема 4. 

Организация 

процесса 

проведения 

исследования 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Решение 

тестовых 

заданий, 

собеседование, 

вопросы к 

самостоятельн

ой работе, 

составление 

глоссария, 

вопросы к 

зачету 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Пример теста 

1. Отличительными признаками научного исследования являются: 

А) целенаправленность 

Б) поиск нового 

В) систематичность 

Г) строгая доказательность 

Д) все перечисленные признаки 

 

2. Основная функция метода: 

А) внутренняя организация и регулирование процесса познания 

Б) поиск общего у ряда единичных явлений 

В) достижение результата 

 

3. Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и широте 

применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

А) философские 

Б) общенаучные 

В) частнонаучные 

Г) дисциплинарные 

Д) определяющие 

 

4. В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечисленного к 

ним НЕ относится: 

А) наблюдение 

Б) эксперимент 

В) сравнение 

Г) формализация 
 

5. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

А) анализ 

Б) синтез 

В) абстрагирование 

Г) эксперимент 

 

6. Наука выполняет функции: 

А) гносеологическую 

Б) трансформационную 

В) гносеологическую и трансформационную 

 
7. При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 
А) структурный 

Б) организационный 

В) функциональный 

Г) структурный, организационный и функциональный 

 

8. Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

А) фундаментальная 

Б) прикладная 

В) в виде разработок 

Г) фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

 

 
9. Главными целями научной политики в системе образования являются: 

А) подготовка научно-педагогических кадров 



Б) совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

В) совершенствование планирования и финансирования научной деятельности 

Г) все перечисленные цели 

 

10. Методика научного исследования представляет собой: 
А) систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью исследования 

Б) систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов 

В) совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 
Г) способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и 
наблюдений 

Д) все перечисленные определения 

 

11. Экономический эффект определяется по: 

А) фундаментальным и поисковым НИР 

Б) прикладным НИР и научным разработкам 

 

12. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно действительно 

научное познание этого предмета: 

А) Анализ 

Б) Синтез 

В) Индукция 

Г) Дедукция 

 

13. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный момент 

изучаемый: 

А) Наблюдение 

Б) Эксперимент 

В) Аналогия 

Г) Синтез 

 
14. Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов посредством 

их моделей: 

А) Моделирование 

Б) Аналогия 

В) Эксперимент 

Г) Синтез 

 

15. Метод научного познания, который заключается в переходе от некоторых общих 

посылок к частным результатам-следствиям: 

А) Анализ 

Б) Синтез 

В) Индукция 

Г) Дедукция 
 

16. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 
исследования? 

А) целенаправленность 
Б) поиск нового 

В) бессистемность 

Г) доказательность 

 

17. Обычно научное исследование состоит из трех основных этапов. Какой из 

перечисленных ниже этапов лишний? 

А) подготовительный 



Б) творческий 
В) исследовательский 

Г) заключительный 

 

18. Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на  этапе 

научного исследования. 

А) подготовительном 

Б) втором 

В) исследовательском 

Г) заключительном 

 

19. Разработка гипотезы происходит на  этапе научного исследования. 

А) втором 

Б) исследовательском 

В) подготовительном 

Г) заключительном 

 

20. Формулировка предварительных выводов, их апробирование и уточнение происходит на 

этапе научного исследования. 
 

А) первом 

Б) подготовительном 
В) исследовательском (втором) 

Г) заключительном 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. Д) 11. Б) 

2. А) 12. Б) 

3. Д) 13. В) 

4. Г) 14. А) 

5. Г) 15. Г) 

6. В) 16. В) 

7. Г) 17. Б) 

8. Г) 18. А) 

9. А) 19. В) 

10. Д) 20. В) 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 
от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 

 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Методология научных исследований 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Методология научного исследования, методология науки, методология научного 

исследования, объект и предмет методологии науки, основания современной методологии, 

основания современной методологии науки, основания современной методологии научного 

исследования, системный анализ (системотехника), этика деятельности, эстетика деятельности, 

научная деятельность, творчество, 

гносеология науки, логика науки; семиотика науки, социология науки, психология научного 



творчества, наука как социальный институт, наука как результат, наука как процесс, структура 

научного знания. Основные группы методов: философские, общенаучные, частнонаучные, 

дисциплинарные Основные научные методы эмпирического исследования: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Основные научные методы теоретического исследования: формализация, 

аксиоматический, гипотетико-дедуктивный. Универсальные или общелогические (анализ и синтез, 

дедукция и индукция, аналогия, абстрагирование, моделирование, идеализация др.). 

 

Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых 

терминов, разнообразие 

представленных определений 
(разнообразие источников) 

Раскрыто более 10 терминов, 

присутствует разнообразие 

представленных определений 
(разнообразие источников) 

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие 

представленных определений 
(разнообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень 

систематизации 

Отсутствие в работе 

собственных идей и 

определений, невысокий 

уровень систематизации 

 

Примерные вопросы для собеседования 

1. Понятия «основания современной методологии», «основания современной 

методологии науки», «основания современной методологии научного исследования» и их 

различные трактовки. 

2. Объект и предмет методологии науки. 

3. Категория «методология науки» и ее различные трактовки. 

4. Философско-психологическая теория деятельности 

5. Системный анализ (системотехника) 

6. Этика и эстетика деятельности 

7. Понятия «деятельность», «научная деятельность», «творчество». 

8. Науковедение: общая характеристика. 

9. Основные закономерности развития науки 

10. Структура научного знания. 

11. Организационная культура и ее типы 

12. Понятия «проект», «технология», «рефлексия». 

13. Методы как способы исследования феноменов, систематизации, корректировки 

новых и полученных ранее знаний. 

14. Факторы, определяющие характер метода. 
15. Научный метод как совокупность основных способов получения новых знаний и 

методов решения задач в рамках любой науки. 

16. Объективность как важная сторона научного метода, исключающая 

субъективность в толковании результатов. 

17. Философские методы исследования. 

18. Общенаучные методы исследования. 

19. Частнонаучные методы исследования. 

20. Дисциплинарные методы исследования. 

21. Наблюдение как метод эмпирического исследования. 

22. Измерение эмпирического исследования. 

23. Эксперимент эмпирического исследования. 

24. Формализация как метод теоретического исследования. 

25. Аксиоматический метод теоретического исследования 

26. Гипотетико-дедуктивный метод теоретического исследования 

27. Универсальные или общелогические методы теоретического исследования. 

28. Методы, в равной степени используемые и на эмпирическом и на теоретическом 

уровнях научного познания, а так же характерные и для обыденного познания. 

29. Понятия «фазы процесса проведения исследования». 

30. Фаза проектирования исследования: стадии и этапы. 

31. Концептуальная стадия фазы проектирования исследования и ее этапы. 

32. Стадия моделирования (построения гипотезы) фазы проектирования 



исследования и ее этапы. 

33. Стадия конструирования исследования и ее этапы. 

34. Стадия технологической подготовки исследования. 

35. Технологическая фаза исследования: стадии и этапы. 

36. Стадия проведения исследования и ее этапы. 

37. Стадия оформления результатов исследования. 

38. Рефлексивная фаза исследования и ее специфическая роль в рассматриваемом 

процессе. 

39. Логические структуры фаз процесса проведения исследования. 

40. Рефлексивная фаза научного исследования как единство оценки и рефлексии. 

41. Диссертация: нормативные требования к ее выполнению, оформлению и защите. 

42. Выявление степени научной разработанности проблемы. 

43. Определение объекта, предмета, цели, задач исследования и его структуры, 

теоретической и эмпирической базы. 

44. Отбор методологических основ выполнения диссертации. 

45. Определение научного инструментария и методов исследования. 

 

Критерии оценки для собеседования 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Примерная тематика для самостоятельной работы 

1. Методология научного исследования как самостоятельная отрасль научного 

знания. 

2. Категория «методология научного исследования» и ее различные трактовки. 

3. Объект и предмет методологии науки. 

4. Основания современной методологии, в том числе, методологии научного 

исследования. 

5. Понятия «деятельность», «научная деятельность», «творчество». 

6. Структура деятельности. 

7. Науковедение: общая характеристика. 

8. Основные фазы проведения исследования. 

9. Концептуальная стадия фазы проектирования исследования и ее этапы 

10. Стадия моделирования (построения гипотезы) фазы проектирования 
исследования и ее этапы. 

11. Стадия конструирования исследования и ее этапы. 

12. Стадия технологической подготовки исследования. 

13. Технологическая фаза исследования: стадии и этапы. 

14. Стадия проведения исследования и ее этапы. 

15. Стадия оформления результатов исследования. 

16. Рефлексивная фаза исследования 

17. Логические структуры фаз процесса проведения исследования. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 



Критерий Зачёт Не зачёт 

 

Раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

наличие правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

раскрытии темы или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Обучающийся знает: современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности; 

1. Методология научного исследования как самостоятельная отрасль научного знания. 
2. Категория «методология научного исследования» и ее различные трактовки. 

3. Объект и предмет методологии научного исследования. 

4. Основания современной методологии, в том числе, методологии научного исследования. 

5. Науковедение, теория науки. 

6. Этика деятельности. 

7. Эстетика деятельности. 

8. Понятия «деятельность», «научная деятельность», «творчество». 

9. Структура деятельности. 

10. Принципиальное отличие методологии науки (методология научной деятельности, 

методология научного исследования) от методологии любой другой человеческой 

деятельности. 

11. Науковедение: общая характеристика. 

12. Гносеология науки. 

13. Логика науки. 

14. Семиотика науки. 

15. Социология науки. 

16. Психология научного творчества. 

17. Наука как социальный институт. 

18. Наука как результат. 

19. Наука как процесс. 

20. Основные закономерности развития науки. 

21. Структура научного знания. 

22. Организационная культура и ее типы. 

23. Понятия «проект», «технология», рефлексия». 

24. Методы как способы исследования феноменов, систематизации, корректировки новых и 

полученных ранее знаний. 

25. Факторы, определяющие характер метода. 

26. Научный метод как совокупность основных способов получения новых знаний и 

методов решения задач в рамках любой науки. 

27. Объективность как важная сторона научного метода, исключающая субъективность в 

толковании результатов. 

28. Основные группы методов: философские, общенаучные, частнонаучные, 

дисциплинарные. 

29. Основные научные методы эмпирического исследования. 
30. Основные научные методы теоретического исследования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


31. Методы, в равной степени используемые и на эмпирическом и на теоретическом 

уровнях научного познания, а так же характерные и для обыденного познания. 

32. Логические структуры фаз процесса проведения исследования. 

33. Магистерская диссертация: нормативные требования к ее выполнению, оформлению и 

защите. 

34. Выявление степени научной разработанности проблемы. 
35. Определение объекта, предмета, цели, задач исследования и его структуры, 

теоретической и эмпирической базы. 

36. Отбор методологических основ выполнения магистерской диссертации: подходы, 
принципы, методы. 

37. Определение научного инструментария и методов исследования. 

 

Обучающийся умеет: анализировать методологические проблемы и тенденции современной 

науки, определять перспективные направления научных исследований, обосновывать их 

научными фактами; использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу.; 

 Задание 1. 
Укажите ошибки в формулировках тем научно-исследовательских работ студентов и по 

возможности исправьте их. 

1. Организация объединенных наций. 

2. Ведущие страны в борьбе за лидерство. 

3. Европейская политика России. 

4. Проблемы региональных систем международной безопасности. 

5. Образ России в трудах современных исследователей. 

 Задание 2. 

Составьте несколько тем научного исследования, со-ответствующих следующим 

структурам: «Роль и место А в С», «Модель D на примере E», «Проблемы и перспективы 

деятельности N», «D: теория и практика». 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска        (в том числе с использованием 

информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований 

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов. 

 Задание 1. 
Проведите анализ статьи (на выбор) и определите общенаучные методы исследования, 

которыми пользовался автор. 

 Задание 2. 

В 2016 году объем экспорта государства С по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,025 

раза, в 2009 году по сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 6,8 %, в 2018 

году по сравнению с 2017 годом – на 10,5 %. Определите, во сколько раз и на сколько 

процентов увеличился объем экспорта в 2018 году по сравнению с 2015 годом. 
 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 

Обучающийся знает: базовые принципы и методы организации работы исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

- отечественную и зарубежную специфику нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение научных исследований и представление их результатов; 

1. Понятия «фазы процесса проведения исследования». 
2. Основные фазы проведения исследования. 

3. Фаза проектирования исследования: стадии и этапы. 

4. Концептуальная стадия фазы проектирования исследования и ее этапы. 

5. Стадия моделирования (построения гипотезы) фазы проектирования исследования и ее 

этапы. 



6. Стадия конструирования исследования и ее этапы. 

7. Стадия технологической подготовки исследования. 

8. Технологическая фаза исследования: стадии и этапы. 

9. Стадия проведения исследования и ее этапы. 

10. Стадия оформления результатов исследования. 

11. Рефлексивная фаза исследования и ее специфическая роль в рассматриваемом процессе. 

Обучающийся умеет: составлять общий план работы исследовательского коллектива по 

заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить 

исследования по согласованному с коллективом плану, представлять полученные результаты; 

 

Обучающийся владеет: организаторскими способностями, навыками планирования и 

распределения работы между членами исследовательского коллектива . 

Задание 1. 

Проанализируйте речь одного из современных политических деятелей. Напишите 

программу исследования. Разработайте классификатор для контент-анализа. 

 Задание 2. 
Дайте развернутую характеристику методики проведения научного исследования по теме вашей 

диссертации. 

 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

Выпускник знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

-: стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках 

Принципы коммуникации на государственном и иностранном языках 

1. Правила коммуникации на государственном и иностранном языках 

2. Представление научного доклада на государственном и иностранном языках  

Обучающийся умеет:  следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

 Задание 1. 
Проведите количественный направленный контент-анализ выступления У. Черчилля 5 марта 

1946 года в г. Фултон (США). 

 Задание 2. 
Прочитайте отрывок из интервью с одним из политических деятелей. На основании текста 
постройте когнитивную карту и проведите ее анализ. 

Обучающийся владеет: навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

-: различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 

 Задание 1. 
Представьте научный доклад на государственном и иностранном языке. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Знать: основы 
методологии, 
методы и 
понятия 
научного 
исследования 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно- 

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно- 

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Сформированны

е представления 

о современных 

способах 

использования 

информационно- 

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Уметь: 
анализировать 
методологически
е проблемы и 
тенденции 
современной 
науки, 
определять 
перспективные 
направления 
научных 
исследований, 
обосновывать их 
научными 
фактами; 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии 
адаптировать 
современные 
достижения 
науки и 
наукоемких 
технологий к 
образовательном
у процессу. 

Отсутствие 
умений 

Испытывает 
значительные 
трудности в 
анализе 
методологическ
их проблем и 
тенденций 
современной 
науки, 
применении 
современных 
методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникацион
ных технологий 

Испытывает 
трудности в 
анализе 
методологически
х проблем и 
тенденций 
современной 
науки, 
применении 
современных 
методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникационн
ых технологий, 
владеет 
отдельными 
эмпирическими 
методами 
научного 
познания 

Хорошо 
ориентируется в 
методологическ
их подходах к 
анализу проблем 
и тенденций 
современной 
науки, в 
применении 
современных 
методов 
исследования и 
информационно- 
коммуникацион
ных технологий, 
владеет 
отдельными 
эмпирическими 
и 
теоретическими 
методами 
научного 
познания 

Свободно 
ориентируется в 
методологическ
их подходах к 
анализу проблем 
и тенденций 
современной 
науки, способен 
к выбору 
альтернатив при 
планировании 
научно– 
исследовательск
ой работы и 
применении 
информационно- 
коммуникацион
ных технологий, 
владеет 
основными 
эмпирическими 
и 
теоретическими 
методами 
научного 
познания 



Владеть: 
навыками 
поиска               
(в том числе с 
использованием 
информационны
х систем и баз 
данных) и 
критического 
анализа 
информации по 
тематике 
проводимых 
исследований 
- навыками 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов. 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков поиска 
и критического 
анализа научной 
и технической 
информации; 
 
Фрагментарное 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков поиска 
и критического 
анализа научной 
и технической 
информации; 
 
В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков поиска 
и критического 
анализа научной 
и технической 
информации; 
 
В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков поиска и 
критического 
анализа научной и 
технической 
информации; 
 
Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 

ОПК-2  готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки 

Знать: базовые 
принципы и 
методы 
организации 
работы 
исследовательск
ого коллектива в 
научной 
отрасли, 
соответствующе
й направлению 
подготовки 
- отечественную 
и зарубежную 
специфику 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующ
их проведение 
научных 
исследований и 
представление 
их результатов 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

базовых 

принципах и 

методах 

организации 

работы 

исследовательск

ого коллектива в 

научной 

отрасли, 

соответствующе

й направлению 

подготовки; 

 

Фрагментарные 

представления о 

специфике 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирую

щих научную 

деятельность 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

представления о 

базовых 

принципах и 

методах 

организации 

работы 

исследовательско

го коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки; 

 

Неполные 

представления 

о специфике 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирую

щих научную 

деятельность 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы, 
представления о 
базовых 
принципах и 
методах 
организации 

работы 
исследовательско
го коллектива в 
научной отрасли, 
соответствующей 
направлению 

подготовки; 

 

Сформированны

е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 

специфике 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирую
щих научную 
деятельность 

Сформированные 

представления о 

базовых 

принципах и 

методах 

организации 

работы 

исследовательског

о коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки; 

 

Сформированны

е 

систематические 

представления о 

специфике 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирую

щих научную 

деятельность 



Уметь: 
составлять 
общий план 
работы 
исследовательск
ого коллектива 
по заданной 
теме, предлагать 
методы 
исследования и 
способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования по 
согласованному 
с коллективом 
плану, 
представлять 
полученные 
результаты 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
умений по 
составлению 
общего плана 
работы 
исследовательск
ого коллектива 
по заданной 
теме, 
применению 
методов 
исследования и 
способов 
обработки 
результатов, 
проведению 
исследований по 
согласованному 
с коллективом 
плану, 
представлению 
полученных 
результатов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
умений по 
составлению 
общего плана 
работы 
исследовательск
ого коллектива 
по заданной 
теме, 
применению 
методов 
исследования и 
способов 
обработки 
результатов, 
проведению 
исследований по 
согласованному 
с коллективом 
плану, 
представлению 
полученных 
результатов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
умений по 
составлению 
общего плана 
работы 
исследовательск
ого коллектива 
по заданной 
теме, 
применению 
методов 
исследования и 
способов 
обработки 
результатов, 
проведению 
исследований по 
согласованному 
с коллективом 
плану, 
представлению 
полученных 
результатов 

Сформированн
ое умение 
составлять 
общий план 
работы 
исследовательск
ого коллектива 
по заданной 
теме, предлагать 
методы 
исследования и 
способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
исследования по 
согласованному 
с коллективом 
плану, 
представлять 
полученные 
результаты 

Владеть: 
организаторским
и 
способностями, 
навыками 
планирования и 
распределения 
работы между 
членами 
исследовательск
ого коллектива 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
организаторских 
способностей, 
навыков 
планирования и 
распределения 
работы между 
членами 
исследовательск
ого коллектива 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
организаторских 
способностей, 
навыков 
планирования и 
распределения 
работы между 
членами 
исследовательск
ого коллектива 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
организаторских 
способностей, 
навыков 
планирования и 
распределения 
работы между 
членами 
исследовательск
ого коллектива 

Успешное и 
систематическое 
применение 
организаторских 
способностей, 
навыков 
планирования и 
распределения 
работы между 
членами 
исследовательско
го коллектива 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
Знать: методы и 
технологии 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 
- стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
и технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках; 
 
Фрагментарные 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 

Неполные 
знания методов 
и технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках; 
 
Неполные 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках; 
 
Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированны
е и 
систематические 
знания методов 
и технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках; 
 
Сформированны
е 
систематические 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 



языках письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Уметь: 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 

общении на 
государственном 
и  иностранном 
языках 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государствен

ном и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическое 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Владеть: 
навыками 

критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 

языках 

-: различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

 

Фрагментарное 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

В целом 

успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 

ошибками 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 

различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 

государственном 
и иностранном 
языках; 

 

В целом 
успешное, но 

сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
применение 
различных 
методов, 

технологий и 
типов 
коммуникаций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственном 



ой деятельности 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

при 
осуществлении 

профессиональн
ой деятельности 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

и иностранном 

языках 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован
ия 

компетенци

и 

Оценочное

средство 

Шифр 
компет

енции 

Наименование 
компетенции 

УК-4 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 
технологии 
научной 
коммуникации
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Знать: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Уметь:  

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Владеть:  

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном 

языках 

- навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

- различными 

1. Ознакомление с 

научными 

мероприятиями, 

проводимымив 
вузе и заего 
пределами 
сведущими 
российскими 
периодическими 
научными 
изданиями по 
проблематике 
исследования 
2.Подготовка 
материаловдля 
представления 
результатов 
научно- 
исследовательской 
деятельности в 
виде научных 
статей в 
рецензируемых 
научных изданиях, 
включенных в 
перечень, 
утвержденный 
ВАК и в других 
изданиях 
3.Подготовка к 
Изданию тезисов 
докладов,статей 
для публикации в 
сборниках 
материалов 
научных 
конференций и  
других научных 
мероприятий 
вузовского, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней. 

4.Апробация 

Самостоятел
ьная 

работа, 

научно- 
исследовател

ьские и 

научно- 

познавательн
ые технологи 

и 

Собеседова
ние, 

устный 

доклад 



методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и  
иностранном языках 

результатов научного 

Исследования в ходе 

участия в 

профильных научных 
мероприятиях 
(конференциях, 
семинарах, круглых 
столах и др.) 

ПК-1 способность к 

самостоятельно

му 
научному 
исследованию 
экономически 
хсистем, 
различного 
масштаба, 
уровня,сфер 
действия, 
форм 
собственности 
вкачестве 
объектов 
управления, 
анализуих 
генезиса, 
формирования, 
развития, 
прогнозировани
ю 
состоянияв 
будущеми 
представлению 
их 
результатов 
научному 
сообществу 

Знать: основы 

построения 

научного текста и 

специфику  

представления 

результатов 

научного 

исследования 

экономических 

систем в форме 

научного доклада, 

статьи.  

Уметь: представить 

результаты 

исследования 

экономических 

систем и 

прогнозирования 

их состояния в 

будущем в форме 

научного доклада, 

статьи   
Владеть навыками 
выступления с 
докладами по 
результатам 
исследования  на 
научных  
мероприятиях 
различного уровня 
и подготовки к 
изданию научных 
статей. 

1. Ознакомление с 

научными 

мероприятиями, 
Проводимыми в 
вузе и за его 
пределами, с  
ведущими 
российскими 
периодическими 
научными 
изданиями по 
проблематике 
исследования 
2.Подготовка 
Материалов для 
представления 
результатов 
научно- 
исследовательской 
деятельности в 
виде научных 
статей в 
рецензируемых 
научных изданиях, 
включенных в 
перечень, 
утвержденный 
ВАК и в других 
Изданиях. 
3. Подготовка к 
изданию тезисов 
докладов,статей 
для публикации в 
сборниках 
материалов 
научных 
конференций и 
других научных 

мероприятий 

вузовского, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней. 

4. Апробация 

результатов 

научного 

исследования в 

ходе участия в 

Самостояте

льная 
работа, 

научно- 

исследовате

льские и 
научно- 

познаватель

ные 
технологии 

Собеседова

ние, 
устный 

доклад 



профильных 

научных 

мероприятиях 

(конференциях, 
семинарах, круглых 
столах и др.).  

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Текущий контроль по научно-исследовательской деятельности 

осуществляется научным руководителем аспиранта во время индивидуальных 

консультаций в форме собеседования. 

Темы для проведения собеседования: 

1. Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности в 

сфере экономики. 

2. Связь темы диссертационного исследования аспиранта с научной 

тематикой кафедры,вуза. 

3. Перечень ведущих отечественных и зарубежных журналов по 

экономическим наукам и смежным областям знания. Рейтинговые базы 

журналов WoS, Scopus. Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Рецензируемые журналы, рекомендуемыеВАК. 

4. Правила оформления и подачи статей в журналы различного уровня. 

Требования к оформлению текста статей и справочно-

библиографического аппарата в соответствии сГОСТ. 

5. Научные мероприятия по профилю подготовки аспиранта и тематике 

диссертации по в Российской Федерации и зарубежом. 

6. Правила подачи заявок и условия участия в региональных, 

всероссийских и международных научныхмероприятиях. 

7. Требования к устным докладам и оформлению тезисов докладов для 

публикации. 

8. Обсуждение проектов материалов (тезисов докладов, заявок на участие 

в научных мероприятиях) для апробации результатов научно-

исследовательской деятельности в рамках участия в научных 

мероприятиях по тематике диссертационногоисследования. 

9. Обсуждение рукописей статей для публикации в журналах, в том 

числеврецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного ВАК. 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка собеседования 36 баллов: 

 

 
 

Сумма 

баллов 

Критерии оценки достижения планируемых образовательных результатов 
УК-4. Знать: стилистические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и 

иностранном языках. 

ПК-1.Знать: основы построения научного текста и  специфику 

предоставления результатов научного исследования экономических систем в 

форме научного доклада, статьи. 



от 29 до 36 Сформированные знания и представления о современных методах и 

технологиях построения научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, о построении научного текста и специфике 

преставления результатов научного исследования экономических систем в 
форме научного доклада, статьи. 

от 22 до 28 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания и 

представления о современных методах и технологиях построения научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках, о построении 

научного текста и специфике преставления результатов научного 
исследования экономических систем в форме научного доклада, статьи. 

от 15 до 21 В целом успешные, но не систематические знания и представления о 

современных методах и технологиях построения научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках, о построении научного текста и 

специфике преставления результатов научного исследования экономических 
систем в форме научного доклада, статьи. 

от 8 до 14 Фрагментарные систематические знания и представления о современных 

методах и технологиях построения научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках, о построении научного текста и 

специфике преставления результатов научного исследования экономических 

систем в форме научного доклада, статьи 

от 0 до 7 Полное или почти полное отсутствие знаний 

 
 

2.2. Промежуточная аттестация осуществляется путем заслушивания устного доклада 

аспиранта на заседании. 

В докладе должны быть отражены: 

1. Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных 

научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др. 

мероприятиях по профилюобучения). 

2. Подготовка научных публикаций по теме диссертационного исследования в 

изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, утвержденный 

ВАК, и других профильных изданиях. 

3. Соответствие результатов плану мероприятий по апробации результатов научно- 

исследовательской деятельности за отчетный периодобучения. 

К докладу должны прилагаться 

- список опубликованных работ аспиранта (приналичии); 

- справки о принятии работ к публикации (при наличии); 

- программы и сборники материалов, подтверждающие участие в научном 

мероприятии (конференции, научном семинаре, круглом столе идр.); 

- рукописи (при наличии - макеты) опубликованных или принятых в печатьработ. 

 

 

Критерии оценки устного доклада аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка устного доклада 64 балла. 

 



 

 

 

 
Сумма 

баллов 

Критерии оценки достижения планируемых образовательных результатов 
УК-4  .Уметь: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках. 

Владеть:  

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и  

иностранном языках. 

ПК-1.Уметь: представить результаты исследования экономических систем и 

прогнозирования их состояния в будущем в форме научного доклада, статьи   

Владеть навыками выступления с докладами по результатам исследования  на 

научных  мероприятиях различного уровня и подготовки к изданию научных 

статей 

от 53 до 64 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из 

Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденногоВАК 

Наличие публикации (работ, принятых к публикации) в других научных 

изданиях 

Апробация результатов исследования на научных мероприятиях 

(конференциях, научных семинарах, круглых столах и т.д.) 

Устный доклад, свидетельствующий о сформированности навыков 

аргументировано и содержательно отвечать на научную критику, вести 

научную дискуссию по проблемам исследования 

от 40 до 52 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из 

Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденногоВАК 

Апробация результатов исследования на научных мероприятиях 

(конференциях, научных семинарах, круглых столах и т.д.) 

Устный доклад, свидетельствующий об успешно сформированных, но 

содержащих отдельные пробелы навыках аргументировано и содержательно 

отвечать на научную критику, вести научную дискуссию по проблемам 

диссертационного исследования 

от 27 до 39 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из 

Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Апробация результатов исследования на научных мероприятиях 

(конференциях, научных семинарах, круглых столах и т.д.) 

Устный доклад, свидетельствующий о несистематическом применении 

навыков аргументировано и содержательно отвечать на научную критику, 

поддерживать научную дискуссию по теме своего исследования и смежной 

научной проблематике 

от 14 до 26 Отсутствие публикаций (работ, принятых к публикации) в изданиях из 

Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Наличие публикаций в других изданиях. 
Апробация результатов исследования на научных мероприятиях 

(конференциях, научных семинарах, круглых столах ит.д.) 

Устный доклад, свидетельствующий о частично сформированных навыках 

подготовки докладов, публикаций, ведения научной дискуссии. 



от 0 до 13 Отсутствие публикаций (работ, принятых к публикации) 

Отсутствие сведений об апробации исследования 

Первые наброски научных статей и тезисов докладов, содержащие 

существенныенедоработки 

Устный доклад свидетельствует о невыполнении плана научно- 

исследовательскойдеятельности. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТАДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
Знать: 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Уметь:  
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Успешное и 
систематическое 
умение следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 



Владеть: 
навыками 
анализа научных 
текстов на 
государственном 
и иностранном 
языках. 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

научных текстов 

на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

 

 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 
научных текстов 

на 

государственном 
и иностранном 

языках. 

В целом 
успешное, но 
сопровождающее
ся отдельными 
ошибками 
применение 
навыков анализа 
научных текстов 
на 
государственном 
и иностранном 
языках. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
научных текстов 
на 
государственном 
и иностранном 
языках. 
 
 

  Владеть: 
навыками 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 
 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

навыков 

критической 

оценки 
эффективности 

различных 

методов и 
технологий 

научной 

коммуникации 
на 

государственном 

и иностранном 

языках; 
 

 

В целом 
успешное, но 
сопровождающее
ся отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языках; 
 

 Владеть: 
различными 
методами, 
технологиями и 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессионально
й деятельности 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 

методов, 

технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

различных 
методов, 

технологий и 

типов 
коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально
й деятельности 

на 

государственном 
и иностранном 

языках 

В целом 
успешное, но 
сопровождающее
ся отдельными 
ошибками 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессионально
й деятельности 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Успешное и 
систематическое 
применение 
различных 
методов, 
технологий и 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
профессионально
й деятельности 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических систем, 
различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов 
управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозированию состоянияв 
будущем и представлению их результатов научному сообществу 



Знать: 
 основы 
построения 
научного текста 
и специфику  
представления 
результатов 
научного 
исследования 
экономических 
систем в форме 
научного 
доклада, статьи. 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные з
нания  основ 
построения 
научного текста 
и специфики 
представления 
результатов 
научного 
исследования 
экономических 
систем в форме 
научного 
доклада, статьи. 

Сформированны
е, но не 
систематические 
знания основ 
построения 
научного текста 
и специфики  
представления 
результатов 
научного 
исследования 
экономических 
систем в форме 
научного 
доклада, статьи. 

Сформированны
е, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
построения 
научного текста 
и специфику  
представления 
результатов 
научного 
исследования 
экономических 
систем в форме 
научного 
доклада, статьи. 

Сформированны
е 
систематические 
знания основ 
построения 
научного текста 
и специфики  
представления 
результатов 
научного 
исследования 
экономических 
систем в форме 
научного 
доклада, статьи. 

Уметь: 
представить 
результаты 
исследования 
экономических 
систем и 
прогнозирования 
их состояния в 
будущем в 
форме научного 
доклада, статьи. 

Отсутствие 
умения 

Фрагментарное с
формированное  
умение представ
ить результаты 
исследования 
экономических 
систем и 
прогнозирования 
их состояния в 
будущем в 
форме научного 
доклада, статьи  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
умения представ
ить результаты 
исследования 
экономических 
систем и 
прогнозирования 
их состояния в 
будущем в форме 
научного 
доклада, статьи 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
представить 
результаты 
исследования 
экономических 
систем и 
прогнозирования 
их состояния в 
будущем в форме 
научного 
доклада, статьи 

Сформированное 
умение представ
ить результаты 
исследования 
экономических 
систем и 
прогнозирования 
их состояния в 
будущем в форме 
научного 
доклада, статьи   

Владеть: 
навыками 
выступления с 
докладами по 
результатам 
исследования  на 
научных  
мероприятиях 
различного 
уровня и 
подготовки к 
изданию 
научных статей. 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарно 
сформированные
 навыки 
выступления с 
докладами по 
результатам 
исследования  на 
научных  
мероприятиях 
различного 
уровня и 
подготовки к 
изданию 
научных статей. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков выступл
ения с докладами 
по результатам 
исследования  на 
научных  
мероприятиях 
различного 
уровня и 
подготовки к 
изданию 
научных статей. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков выступл
ения с докладами 
по результатам 
исследования  на 
научных  
мероприятиях 
различного 
уровня и 
подготовки к 
изданию 
научных статей. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков выступл
ения с докладами 
по 
результатам иссл
едования  на 
научных  
мероприятиях 
различного 
уровня и 
подготовки к 
изданию 
научных статей. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточнойаттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам научно-исследовательской деятельности включает в себя: 

1) оценку устного докладастудента; 

2) оценку результатовсобеседования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в картекомпетенций: 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний(«отлично»,«хорошо»,«удовлетворительно»,«неудовлетворительно», 



«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 81 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, 

практические навыки научно-исследовательской деятельности применяются успешно и 

систематически, все предусмотренные программой обучения учебные заданиявыполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 80 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с отдельными 

пробелами, практические навыки научно-исследовательской деятельности применяются 

систематически, но с отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданийвыполнено; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 41 до 60 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические навыки научно- 

исследовательской деятельности в основном сформированы, но применяются не 

систематически, предусмотренные программой обучения учебные задания в основном 

выполнены; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 40 и менее 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания и 

умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки научно- 

исследовательской деятельности применяются фрагментарно, учебные задания не 

выполнены или же выполненыфрагментарно. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся дисциплине,по

закрываемойсеместровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации до 100 баллов 
 Собеседование до 36 баллов 

 Устный доклад о результатах научно- 

исследовательскойдеятельности 

до 64 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Научно-исследовательская деятельность» в течение 2, 4 и 6 семестров: 

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 

 

3.3 Формы отчетности по НИД 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Текущий контроль соответствия выполняемой работы аспиранта индивидуальному 

плану выполнения НИД выполняет научный руководитель в форме оценки поэтапно 

выполняемых работ плана в промежутке между периодами промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по НИД проводится научным руководителем в форме

проверки реализации индивидуального учебного плана аспиранта в части его

непосредственного участия в заявленных научных мероприятиях и публикации результатов

его научно-исследовательской деятельности в журналах из перечня ВАК. Также проверка

выполнения реализации индивидуального учебного плана аспиранта проводится на

заседании кафедры, где аспирант делает устный доклад и представляет подтверждающие

документы.

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирован 

ия 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о 

Шифр 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность к 

самостоятельному 

научному 

исследованию 

ЗНАТЬ: 
современное 

состояние и структуру 

национального 

хозяйства, технологии 

функционирования его 

основных   отраслей, 

территориальных 

комплексов,    и 

межотраслевых 

кластеров,  тенденции 

их развития; 

современные 

теоретико- 

методологические 

подходы к   анализу 

институциональной 

структуры 

современных 

экономических 

систем, направления и 

механизмы ее 

развития 

УМЕТЬ: 
провести комплексный 

анализ динамики 

национального 

хозяйства и его 

подсистем, выявить 

проблемы и 

направления их 

развития, осуществить 

прогнозирование их 

состояния в будущем 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками научного 
анализа состояния 
институциональной 
структуры 
экономических систем, 
выявления тенденций и 
проблем ее развития 

Краткий 

обзор 

научной 

статьи 

 
 

 

 

 
 

 
Критически 
й обзор 

научной 
литературы 

 

Участие в 

научной 

конференци 

и 

Практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Краткий обзор 

научной статьи 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Анализ научной 
статьи 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Презентация 

экономических систем, 

различного масштаба, 

уровня, сфер действия, 

форм собственности в 

качестве объектов 

управления, анализу их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозированию 

состояния в будущем и 

представлению их 

результатов научному 

сообществу 



УК-4 готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

ЗНАТЬ: 

методы и технологии 
научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: 
следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 
иностранном языках; 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

Академичес 

кая карьера 

и формы 

научной 

коммуникац 

ии 
 

Написание 
сопроводит 
ельного 

письма 

 

Написание 

резюме 

 

Написание 

эссе 

 

Краткий 

обзор 

научной 

статьи 
 

Виды и 

структура 

научных 

публикаций 

 

Аннотация 

 

Критически 
й обзор 
научной 

литературы 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Круглый стол 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Аннотация 

 
 

Анализ научной 
статьи 

 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы для собеседования 



по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 
 

1. Перечислите основные принципы реферирования научной статьи. 

2. Как составить понятийный аппарат по теме исследовательского проекта? 

3. Какие рекомендации следуете соблюдать при аннотировании исследовательского 

проекта на английском языке? 

4. Что такое инверсия? 

5. Как можно выразить модальность? 

6. Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления. 

7. Какие языковые средства применяются для сравнения? 

8. Какова роль вводных слов в академическом тексте? 

9. Перечислите основные требования к академической презентации. 

10. Какова структурная организация академического текста? 

11. Перечислите компоненты композиционной формулы академического текста. 

12. Каковы характеристики элементов композиционной формулы? 
13. Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, 

обзора литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений? 

14. Как правильно сделать ссылку на автора? 

15. Какие методы используются для анализа информации? 

16. Как можно интерпретировать результаты исследования? 

 

Критерии оценки 

Критерий Балл 

Демонстрирует знание основных категорий и понятий 

академической коммуникации. Владеет профессиональной 

терминологией. Способен самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения на ту или иную проблему. 

Владеет культурой научного профессионального мышления, 

способами анализа, синтеза, обобщения информации. 

 

 

6 

Демонстрирует знание основных категорий и понятий 

академической коммуникации. Владеет профессиональной 

терминологией. В целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения на ту или иную проблему. В 

основном, владеет культурой научного профессионального 

мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информации. 

Содержание ответа при этом полностью диктуется базовым 

учебным пособием и конспектами лекций. Может 

проиллюстрировать теоретические положения примерами 

упражнений, но испытывает затруднения с формулировкой 

учебных задач. Владеет профессиональной терминологией. 

 

 

 

 

 
4 

Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием УМК и 

программ для детализации ответа. Для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения. Ответ наполняется 

конкретным содержанием (имена методистов, иллюстрации, 

дефиниции терминов) при помощи наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

 

 

3 

Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос нет по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями. Не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

 
2 



 

не реагирует на наводящие вопросы. Не владеет терминологией, 

подменяет базовые понятия понятиями другого уровня 

терминологической иерархии. Не способен использовать знания 

других. 

 

 

 

Тема для презентации 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

Представление результатов исследования на английском языке. 

 

Критерии оценки презентаций 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке». 

 

Критерии оценки: 
Критерии 0 2 4 6 

Раскрытие 

Проблемы 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительной 

литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема раскрыта 
полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 
дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

Представ- 

ление 

Представляемая 
информация 

логически не 

связана. Не 
использованы 

профессиональн 

ые 

термины. 

 

Представляемая 
информация не 

систематизирова 

на и/или не 

последовательна 

. Использован 1- 
2 
профессиональн 
ый термин. 

Представляемая 
информация 

систематизирова 

на и 
последовательна 

. 
Использовано 

более 2 
Профессиональн 
ых терминов. 

 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 5 
профессиональных 
терминов. 

Оформле- 

ние 

Не 

использованы 

информационны 

е 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 
ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 

информационны 
е технологии 

(PowerPoint) 

частично. 3-4 
ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информационны 

е технологии 

(PowerPoint). 
Не более 2 

ошибок в 

представляемой 
информации. 

Широко использованы 

информационные 
технологии (PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки в 

представляемой 
информации. 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы полные 
и/или частично 
полные. 

 

Ответы на вопросы полные 
с привидением примеров 
и/или пояснений. 

 

Оформление тем для круглого стола 



Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке » 

 

1. Академическая карьера и формы научной коммуникации. 

2. Научные публикации. Виды и структура. 

Критерии оценки: 

 
Критерий Балл 

Выступает с проблемным вопросом. Демонстрирует полное понимание 

обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по 

вопросу, аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает 
регламент выступления. 

 
6 

Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое 

суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако 

выступление носит затянутый или не аргументированный характер. 

 

4 

Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по 

вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся 

от мнения других докладчиков. 

 

2 

Не принимает участия в обсуждении. 0 

 
Пример научной статьи для написания аннотации и критического анализа 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

Writing for an Academic Journal: 10 Tips 

 

by Rowena Murray, a professor in education and director of research at the University of the 

West of Scotland 

 

The Guardian, 6 September, 2015 

 
 

What seems like common sense isn't common practice, says Rowena Murray who shares her top 

tips for getting published. 

 

1) Have a strategy, make a plan 

Why do you want to write for journals? What is your purpose? Are you writing for research 

assessment? Or to make a difference? Are you writing to have an impact factor or to have an 

impact? Do you want to develop a profile in a specific area? Will this determine which journals 

you write for? Have you taken their impact factors into account? 

Have you researched other researchers in your field – where have they published recently? 

Which group or conversation can you see yourself joining? Some people write the paper first and 

then look for a 'home' for it, but since everything in your article – content, focus, structure, style 

– will be shaped for a specific journal, save yourself time by deciding on your target journal and 
work out how to write in a way that suits that journal. 

Having a writing strategy means making sure you have both external drivers – such as scoring 

points in research assessment or climbing the promotion ladder – and internal drivers – which 

means working out why writing for academic journals matters to you. This will help you 

maintain the motivation you'll need to write and publish over the long term. Since the time 

between submission and publication can be up to two years (though in some fields it's much less) 

you need to be clear about your motivation. 

2) Analyze writing in journals in your field 

http://www.uws.ac.uk/home/
http://www.uws.ac.uk/home/


Take a couple of journals in your field that you will target now or soon. Scan all the abstracts 

over the past few issues. Analyze them: look closely at all first and last sentences. The first 

sentence (usually) gives the rationale for the research, and the last asserts a 'contribution to 

knowledge'. But the word 'contribution' may not be there – it's associated with the doctorate. So 

which words are used? What constitutes new knowledge in this journal at this time? How can 

you construct a similar form of contribution from the work you did? What two sentences will 

you write to start and end your abstract for that journal? 

Scan other sections of the articles: how are they structured? What are the components of the 

argument? Highlight all the topic sentences – the first sentences of every paragraph – to show the 

stages in the argument. Can you see an emerging taxonomy of writing genres in this journal? 

Can you define the different types of paper, different structures and decide which one will work 

best in your paper? Select two types of paper: one that's the type of paper you can use as a model 

for yours, and one that you can cite in your paper, thereby joining the research conversation that 

is ongoing in that journal. 

3) Do an outline and just write 

Which type of writer are you: do you always do an outline before you write, or do you just dive 

in and start writing? Or do you do a bit of both? Both outlining and just writing are useful, and it 

is therefore a good idea to use both. However, make your outline very detailed: outline the main 

sections and calibrate these with your target journal. 

What types of headings are normally used there? How long are the sections usually? Set word 

limits for your sections, sub-sections and, if need be, for sub-sub-sections. This involves 

deciding about content that you want to include, so it may take time, and feedback would help at 

this stage. 

When you sit down to write, what exactly are you doing: using writing to develop your ideas or 

writing to document your work? Are you using your outline as an agenda for writing sections of 

your article? Define your writing task by thinking about verbs – they define purpose: to 

summarize, overview, critique, define, introduce, conclude etc. 

4) Get feedback from start to finish 

Even at the earliest stages, discuss your idea for a paper with four or five people, get feedback on 

your draft abstract. It will only take them a couple of minutes to read it and respond. Do multiple 

revisions before you submit your article to the journal. 

5) Set specific writing goals and sub-goals 

Making your writing goals specific means defining the content, verb and word length for the 

section. This means not having a writing goal like, 'I plan to have this article written by the end 

of the year' but 'My next writing goal is to summarize and critique twelve articles for the 

literature review section in 800 words on Tuesday between 9am and 10.30'. Some people see this 

as too mechanical for academic writing, but it is a way of forcing yourself to make decisions 

about content, sequence and proportion for your article. 

6) Write with others 

While most people see writing as a solitary activity, communal writing – writing with others who 

are writing – can help to develop confidence, fluency and focus. It can help you develop the 

discipline of regular writing. Doing your academic writing in groups or at writing retreats are 

ways of working on your own writing, but – if you unplug from email, internet and all other 

devices – also developing the concentration needed for regular, high-level academic writing. 

At some point – ideally at regular intervals – you can get a lot more done if you just focus on 

writing. If this seems like common sense, it isn't common practice. Most people do several things 

at once, but this won't always work for regular journal article writing. At some point, it pays to 

privilege writing over all other tasks, for a defined period, such as 90 minutes, which is long 

enough to get something done on your paper, but not so long that it's impossible to find the time. 

7) Do a warm up before you write 

While you are deciding what you want to write about, an initial warm up that works is to write 

for five minutes, in sentences, in answer to the question: 'What writing for publication have you 



done [or the closest thing to it], and what do you want to do in the long, medium and short term?' 

Once you have started writing your article, use a variation on this question as a warm up – what 

writing for this project have you done, and what do you want to do in the long, medium and short 

term? Top tip: end each session of writing with a 'writing instruction' for yourself to use in your 

next session, for example, 'on Monday from 9 to 10am, I will draft the conclusion section in 500 

words'. 

As discussed, if there are no numbers, there are no goals. Goals that work need to be specific, 

and you need to monitor the extent to which you achieve them. This is how you learn to set 

realistic targets. 

8) Analyze reviewers' feedback on your submission 

What exactly are they asking you to do? Work out whether they want you to add or cut 

something. How much? Where? Write out a list of revision actions. When you resubmit your 

article include this in your report to the journal, specifying how you have responded to the 

reviewers' feedback. If your article was rejected, it is still useful to analyze feedback, work out 

why and revise it for somewhere else. 

Most feedback will help you improve your paper and, perhaps, your journal article writing, but 

sometimes it may seem overheated, personalized or even vindictive. Some of it may even seem 

unprofessional. Discuss reviewers' feedback – see what others think of it. You may find that 

other people – even eminent researchers – still get rejections and negative reviews; any non- 

rejection is a cause for celebration. Revise and resubmit as soon as you can. 

9) Be persistent, thick-skinned and resilient 

These are qualities that you may develop over time – or you may already have them. It may be 

easier to develop them in discussion with others who are writing for journals. 

10) Take care of yourself 

Writing for academic journals is highly competitive. It can be extremely stressful. Even making 

time to write can be stressful. And there are health risks in sitting for long periods, so try not to 

sit writing for more than an hour at a time. Finally, be sure to celebrate thoroughly when your 

article is accepted. Remind yourself that writing for academic journals is what you want to do – 

that your writing will make a difference in some way. 

 

Пример аннотации к научной статье на английском языке 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 
 

Abstract 

 

The article highlights some of the major tips for early career researchers to follow when 

preparing and submitting a manuscript to a scientific journal. At a time when publication 

pressure and the quantity of publications are increasing, but the average quality of publications 

seems to be decreasing, guidance for early career researchers on how to write journal articles is 

increasingly relevant. Several best practice guidelines and rules have been shared in this article. 

This article focuses on 10 guidelines a scientific writer should take into account at both 

preparatory and writing stages. The list of tips is based on author's personal experiences in the 

exact sciences/engineering fields, but some of them may well hold true for any chosen discipline 

or research field. 

Критерии оценки аннотации 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 



6 баллов 4 балла 2 балла 

- ясно изложена цель 

написания данной 

работы 

- ясно изложена 

методология 

исследования 

-ясно изложены 

проблемы и задачи 

данного 
исследования 

- определена и 

указана новизна 
работы 

- четко и грамотно 

описана 
последовательность 

выполнения 

исследовательской 

работы 
- ясно прописаны 

выводы 

исследовательской 
работы 

- объем 

соответствует 
заданным 

параметрам 

- язык написания 

аннотации не имеет 
коммуникативных, 

грамматических, 

лексических ошибок 
- лексика 

соответствует 

стилистическим 

характеристикам 
научного текста 

- имеются некоторые недочеты 

в определении цели 

- в изложении методологии 
исследования наблюдаются 

логические нарушения 

- в выявлении проблем и задач 
наблюдаются логические 

нарушения 
- нечетко определена новизна 
исследования 

- последовательность 

выполнения исследовательской 
работы описана не четно с 

некоторыми упущениями 

- плохо прослеживается 
аргументация выводов 

исследовательской работы 

- объем аннотации или 
превышает или недотягивает до 

разрешенного (требуемого) 

объема 
- в целом грамотное написание 
аннотации без грубых 

коммуникативных, 
грамматических, лексических 

ошибок 
- наличие устаревшей, 

ненаучной лексики в написании 

аннотации 

- цель определена 

неверно и не достигнута 

- трудно определить 
методологию, проблемы 
и задачи исследования 

- не прослеживается 
последовательность 

выполнения 

исследовательской 

работы 
- не соблюдение 

требований (объема) к 

написанию аннотации 

- прослеживается 

большое количество 

коммуникативных, 
грамматических, 

лексических ошибок 

- использование 

ненаучного стиля 

изложения мыслей в 
аннотации. В аннотации 

преобладает разговорная 

или иная лексика. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено » выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

Вид 
деятельности 

Название темы Баллы за 
единицу 

Максимум баллов 

Активная 

познавательная 

работа во 

время занятий 

 0,5 за пару 3 балла 

Выполнение 

домашнего 

задания 

 1 за пару 8 баллов 

Срок 
выполнения 

 0,5 за пару 3 балла 

Креативность  1 за пару 8 баллов 

Собеседование Темы 2,3 6 баллов за 
работу 

12 баллов 

Круглый стол Темы 1,2 
6 баллов за 
работу 

12 баллов 

Подготовка 
презентации 

Темы 12, 13,14 
6 баллов за 
работу 

18 

баллов 

Анализ 
научных 
статей 

Темы 1, 

4,7,8,10,11 

6 баллов за 
работу 

18 баллов 

Написание 
аннотации 

Тема 5 
6 баллов за 
работу 

18 баллов 

Итого: 100 баллов 100 баллов 100 баллов 

 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
«Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

ПК-1 Способность к самостоятельному научному исследованию экономических систем, 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов 

управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозированию состояния в 

будущем и представлению их результатов научному сообществу 

 
 

Обучающийся знает современное состояние и структуру национального хозяйства, 

технологии функционирования его основных отраслей, территориальных комплексов, и 

межотраслевых кластеров, тенденции их развития; 

современные теоретико-методологические подходы к анализу институциональной 

структуры современных экономических систем, направления и механизмы ее развития. 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

1. Современное состояние и структура национального хозяйства, технологии 

функционирования его основных отраслей, территориальных комплексов, и 

межотраслевых кластеров, тенденции их развития. 



2. Современные теоретико-методологические подходы к анализу институциональной 

структуры современных экономических систем, направления и механизмы ее развития. 
 

Обучающийся умеет провести комплексный анализ динамики национального хозяйства 

и его подсистем, выявить проблемы и направления их развития, осуществить 

прогнозирование их состояния в будущем. 

 

Задание. Подготовьте презентацию по теме диссертационного исследования. 

 
Обучающийся владеет навыками научного анализа состояния институциональной 
структуры экономических систем, выявления тенденций и проблем ее развития. 

 
 

Задание. Подготовьтесь к проведению круглого стола. Проанализируйте научную статью 

и выделите структурные компоненты. 

 

How to Bury your Academic Writing 

By Patrick Dunleavy 
 

The Guardian, Sunday, 26 August 2016 

 
 

Abstract. Inappropriate use of journal impact factors has been much in the spotlight. The impact 

factor is not only a poor indicator of research quality but it is also blamed for delaying 

publication of good science, and even encouraging dishonesty. My own experience is in line 

with this: some of my most highly-cited work has appeared in relatively humble journals. In the 

age of the internet, there are three things that determine if a paper gets noticed: it needs to be 

tagged so that it will be found on a computer search, it needs to be accessible and not locked 

behind a paywall, and it needs to be well-written and interesting. 

 

While I'm not a slave to metrics, I am, like all academics these days, fascinated by the citation 

data provided by sources such as Google Scholar, and pleased when I see that something I have 

written has been cited by others. The other side of the coin is the depression that ensues when I 

find that a paper into which I have distilled my deepest wisdom has been ignored by the world. 

Often, it's hard to say why one article is popular and another is not. The papers I'm proudest of 

tend to be those that required the greatest intellectual effort, but these are seldom the most cited. 

Typically, they are the more technical or mathematical articles; others find them as hard to read 

as I found them to write. Google Scholar reveals, however, one factor that exerts a massive 

impact on whether a paper is cited or not: whether it appears in a journal or an edited book. 

I've had my suspicions about this for some time, and it has made me very reluctant to write book 

chapters. This can be difficult. Quite often, a chapter for the proceedings is the price one is 

expected to pay for an expenses-paid invitation to a conference. And many of my friends and 

colleagues get overtaken by enthusiasm for editing a book and are keen for me to write 

something. But statistical analysis of citation data confirms my misgivings. 

Google Scholar is surprisingly coy in terms of what it allows you to download. It will show you 

citations of your papers on the screen, but I have not found a way to download these data. (I'm a 

recent convert to data-scraping in R, but you get a firm rap over the knuckles for improper 

behaviour if you attempt to use this approach to probe Google Scholar too closely). So in what 

follows I treated rank order of citations, rather than absolute citation level as my dependent 

variable. I downloaded a listing of my papers, ranked by citations, and coded them according to 

whether the article appeared in a journal or as a book chapter. Book chapters tend not to be 

empirical – they are more often review papers, or conceptual pieces - so to control for that I 

http://www.pnas.org/content/107/50/21233.extract
http://www.pnas.org/content/107/50/21233.extract
http://giventhedata.blogspot.ch/2012/06/r-and-web-for-beginners-part-ii-xml-in.html


subdivided the journal articles into empirical and theoretical/review pieces. I also excluded 

papers published after 2007, to allow for the fact that recent papers haven't had a chance to get 

cited much, as well as any odd items such as book reviews. To make interpretation more 

intuitive, I inverted the rank order, so that a high score meant lots of citations, and the boxplots 

showing the results are in the Figure below. 

 

 

Citation rank by Publication type. High rank indicates more citations. There is no 

significant difference between journal reviews and empirical papers, both of which have 

significantly higher citation rank than book chapters (p < .001) 

 

Because I'm nerdy about these things, I did some stats, but you don't really need them. The trend 

is very clear in the boxplot: book chapters don't get cited. Well, you might say, maybe this is 

because they aren't so good; after all, book chapters aren't usually peer reviewed. It could be true, 

but I doubt it. My own appraisal is that these chapters contain some of my best writing, because 

they allowed me to think about broader theoretical issues and integrate ideas from different 

perspectives in a way that is not so easy in an empirical article. Perhaps, then, it's because these 

papers are theoretical that they aren't cited. But no: look at the non-empirical pieces published in 

journals. Their citation level is just as high as papers reporting empirical data. Could publication 

year play a part? As mentioned above, I excluded papers from the past five years; after doing 

this, there was no overall correlation between citation level and publication year. 

 

Things may be different for other disciplines, especially in humanities, where publication in 

books is much more common. But if you publish in a field where most publications are in 

journals, then I suspect the trend I see in my own work will apply to you too. Quite simply, if 

you write a chapter for an edited book, you might as well write the paper and then bury it in a 

hole in the ground. 

 

Accessibility is the problem. However good your chapter is, if readers don't have access to the 

book, they won't find it. In the past, there was at least a faint hope that they may happen upon the 

book in a library, but these days, most of us don't bother with any articles that we can't download 

from the internet. 

I'm curious as to whether publishers have any plans to tackle this issue. Are they still producing 

edited collections? I still get asked to contribute to these from time to time, but perhaps not so 

often as in the past. An obvious solution would be to put edited books online, just like journals, 

but there would need to be a radical rethink of access costs if so. Nobody is going to want to pay 

$30 to download a single chapter. Maybe publishers could make book chapters freely available 

one or two years after publication - I see no purpose in locking this material away from the 



public, and it seems unlikely this would damage book sales. If publishers don't want to be 

responsible for putting material online, they could simply return copyright to authors, who would 
be free to do so. 

 

My own solution would be for editors of such collections to take matters into their own hands, 

bypass publishers altogether, and produce freely downloadable, web-based copy. But until that 

happens, my advice to any academic who is tempted to write a chapter for an edited collection is 

don't. 

 
Reference:Eve Mardera, Helmut Kettenmann, & Sten Grillner (2010). Proceedings of the 

National Academy of Sciences. 

 
 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языке 

 

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 

языках. 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

1. Перечислите компоненты композиционной формулы академического текста. 

2. Каковы характеристики элементов композиционной формулы? 

3. Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, 

обзора литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений? 

4. Как правильно сделать ссылку на автора? 

5. Какие методы используются для анализа информации? 

6. Как можно интерпретировать результаты исследования? 

 

 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 
 

Задание. Напишите аннотацию к своей научной статье. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках; 

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках. 
 

Задание. Прочитайте научную статью и составьте критический анализ. 

 
 

Why do academics choose useless titles for articles and chapters? Four steps to getting a better 

title. 
by Patrick Dunleavy 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/02/05/academics-choose-useless-titles/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/02/05/academics-choose-useless-titles/


The Guardian, Monday, 30 September, 2016 

 
Abstract. An informative title for an article or chapter maximizes the likelihood that your 

audience correctly remembers enough about your arguments to re-discover what they are 

looking for. Without embedded cues, your work will sit undisturbed on other scholars’ PDF 

libraries, or languish unread among hundreds of millions of other documents on the Web. The 

author presents examples of frequently used useless titles and advises on using a full narrative 

title, one that makes completely clear your argument, conclusions or findings. 
 

When you want to get your paper or chapter read and appreciated by a wide audience, adopted 

for courses, and hopefully cited by great authors in good journals — in short, when you want to 

‘sell’ your writing to colleagues — titles can play a key role. It is obvious too that a title is how 

you ‘brand’ your text, how you attract readers. 

Most people find articles, chapters and papers now via Google Scholar or other online sources, 

for instance, by searching for key or ‘trigger’ words. The search algorithms used by Google and 

other search engines assign extra importance to words appearing in a title, compared with an 

abstract, or the body text of a paper. So if your article title includes key words that other 

academics and researchers in your field are likely to search for, then your text is much more 

likely to show up high on their search returns. For readers more generally, (such as business or 

public policy folk, media people and others interested in your field) using some widely used but 

subject-specific vocabulary in your titles will tend to improve the visibility of your work. 

When readers first see a search return for your paper or chapter, it is usually just the title itself 

(for instance, on a journal or book contents page) or at best in a ‘snippet’ form, showing the title 

and perhaps a couple of lines of text. If the title looks dull, routine, like a hundred others, or if it  

seems enigmatic or obscure, then the odds are strong that people will pass it by and never even 

read the abstract in a journal, or try to find out what the chapter says on Google Books. By 

contrast, if the title looks interesting and relevant for their interests, potential readers will next 

click through to download the abstract or look for some accessible window onto your book 

chapter. If the these materials are also interesting and relevant, and the paper is open access, then 

potential readers will download it. If the paper or chapter sits behind a paywall, practitioner or 

general readers generally give up immediately. They either forget your text straightaway or tryto 

retain for their purposes just whatever they gleaned from the abstract or preview. Only academic 

readers (with big libraries) will bear the time costs of trying to find the paper or chapter on their 

library systems, so as to download the full text. It’s a final (huge) sweat nowadays for an 

academic to leave their study and go search for a book chapter in their library’s stacks — so 

naturally they economize on the effort unless the title and any Web-visible materials strongly 

suggest relevance and value for their needs. 

Even after other researchers have found and read your text, titles remain important. If they liked 

your piece they may enter it into a bibliographic system or save it as a PDF in a PC archive or on 

Mendeley or similar systems. Very rarely they might make notes on it. Now the issue is: will 

they cite your work in their own professional publications, often written months or years later, by 

which time they have scanned lots of other publication details and their memory of your work is 

dim and vague? To re-find it they must search their PDF library, or if they haven’t saved it, 

recall that the paper exists out there in the ether. In both circumstances a great, informative title 

for an article or chapter maximizes the likelihood that they correctly remember enough to re- 

discover what they are looking for. If your paper is ‘grey’ literature — such as a working paper, 

research paper, conference presentation, or a report for an outside body — remembering your 

name and something about the title will both be crucial. Without these cues your work will sit 

undisturbed on other scholars’ PDF libraries, or languish unread among hundreds of millions of 

other documents on the Web. 

Yet, over and over again, academics and (perhaps even more) PhD students choose titles for their 

journal articles, chapters in books and research or working papers that are almost completely 



uninformative. Clearly many authors believe that 

• there is some kind of professional obligation on them as academics to be deliberately and 

carefully obscure, to choose titles that convey as little as possible to potentialreaders 

about what their text says; and 

• they will be penalized or viewed as ‘racey’, reckless, or over-claiming if they do anything like 

give a clear picture of their argument or findings in the article or chapter title. 

How to design a completely uninformative title (irony warning) 

Rather than batter my head against a brick wall on this subject yet again, I’ve decided to write 

this section throughout in ironic mode, as if I was going with the grain of existing practice. So 

here I advise you on how to get to the ultimate ineffective title for academic work, one that 

utterly fails to communicate what it is about, let alone ‘sell’, the ideas involved. Hopefully 

seeing things in this extreme way will illuminate what’s wrong with the over-caution and lack of 

imagination that afflicts most of us, most of the time. (Yes, I’ve done everything below here 

myself at some time). 

A completely ineffective title should systematically repel and put off potential readers, to ensure 

that as few as possible are motivated to look beyond the title to the abstract, or the full text. If 

anyone has by mischance persevered and read the abstract or saved a PDF, the title should 

deprive them of any memorable cues to help them recall the paper or chapter in context when it 

comes to citing sources or influences in their own work. 

The really useless title must be as similar as possible to a thousand others, or so obscure that its 

meaning completely evades readers. It could also miscue or mis-direct readers, for instance, 

appearing as if it is about a completely different topic, or undertaken in a completely different 

discipline. Including a high quotient of words that no one else is ever likely to use (or search for) 

can be especially helpful for a useless title. The top five most popular versions are: 

1 A ‘cute’ title using ‘ordinary language’ words with a clear meaning, but taken radically out of 

context. The essence of a cute title is that the author should know what it means, and as 

few other people as possible. This is great for academic snobbery — it says to potential 

readers: ‘I introduce my work in such esoteric ways, because I am so much cleverer than 

you’. It also ensures that anyone interested in the topic covered would be very unlikely to 

input these words into a search engine. For instance, an article about not teaching 

thinking skills in high school education could be entitled: ‘Burning down the pagoda in 

order to roast the pork’. (This actually quotes an apt analogy from Edward de Bono: but 

someone who’d not read the source already would never, ever think that these words 

relate to the topic of high school curricula). However, a cute, understandable title may be 

a bit memorable for the few searchers who ever find it, if it is quirky or distinctive like 

this. 

2 A ‘cute’ title that is completely obscure. This is a variant of (1) where even the language the 

author includes in the title is incomprehensible. My favorite example is a 2004 report by 

an eminent group of professors at the British Academy, about the role of the humanities 

and social sciences in promoting economic growth and social development. They chose 

as a title: ‘That complete complement of riches’. This is a vague-sounding quotation from 

the eighteenth century philosopher David Hume, which could be about anything, and 

with the added advantage of using an archaic English spelling that no one has used for 

250 years. The report duly became very little known. 

3 An ultra-vague, vacuous, completely conventional, or wholly formal title, preferably one that 

could mean almost anything. To be fully obscure here it is vital to pick vocabulary that is 

as general or unspecific as possible and is capable of multiple possible meanings. It is 

especially effective to be ambiguous about what field of interest is covered, or what 

discipline the paper is in. For example: ‘Power and society’ could be about many things 

in sociology or political science; equally it could be about generating electricity and 

associated technology. In the same vein, ‘Accounting for ministers’ could be about 

politicians running government departments in parliamentary countries; or alternatively, 



a manual for vicars or priests doing their income tax returns. 

4 An empty box title. This is by far the most popular academic approach. Its advantage is that it 

can look as if the author is being pretty specific, while actually telling readers nothing 

about what findings have been made, or what line of argument is being followed. For 

example: ‘Regional development in eastern Uganda, 1975-95′ gives you a location, a date 

range and a topic. But the key message is still: ‘I have done some work in this box (topic 

area), and I have some findings. But I’m not going to give you any clues at all about what 

they are’. Most book contents pages incidentally are nested box titles, all equally opaque 

as to what argument is being made in a chapter. 

5 The look-alike, empty box title, is a variant of 4 above, where the paper title has lower 

memorability by closely resembling hundreds of others, and is devoid of any 

distinguishing or memorable features of its own. For instance: ‘John Stuart Mill on 

Education’ tells us what author and sub-field you are covering, but that’s it. Is the 

discipline you are working in philosophy, or history, or education? Combining box titles 

with formal/vacuous wording also keeps the potential scope really broad. So: ‘Key 

features of capitalism’, leaves us with a blank sheet to guess about what you have done, 

in which discipline. 

6 The interrogative title, which must always end with a question mark. Again vagueness is an 

asset in seeking obscurity. For example: ‘Can democracies compete?’ is suitably non- 

specific. Compete with whom or what? And in what sphere? At other times an 

interrogative title may regrettably give away some clues to what you are actually 

discussing, or glimpses of the slant you might have taken on it. But you are at least 

completely disguising your answer. For example: ‘Was Jane Austen ever in love?’ Well, 

was she, or wasn’t she? Many academics write articles and even blogposts with 

interrogative titles in the mistaken belief that they are ‘teasing’ readers, to motivate them 

to read further. This actually cuts little ice, because jaded expert readers have seen the 

trick so many times before. As I think Microsoft used to say in their advertising several 

years ago, the key problem with interrogative titles is that: ‘Questions are everywhere, 

but answers are few’. Lots of us can frame perfectly decent questions. But far, far fewer 

of us can generate the interesting, valuable or novel answers that researchers and 

practitioners are looking for. 

Four steps to getting a better title 

It’s not hard to improve. The first step is to look seriously, critically and comparatively at a range 

of possible alternatives. Make a resolution not to be too vague, general, or convention-bound in 

choosing what words to use. Try and think things through from a reader’s point of view: How 

will this wording be interpreted by someone scanning on Google Scholar? What will attract them 

to click through to the abstract? 

And what about this title would make a potential citer of my paper find it easily in their PDF 

library or Mendeley files, or recall it to mind months or years after they first read it? Always 

makes crystal clear too (from your choice of concepts and vocabulary) what academic discipline 

you are operating in. I recommend generating a minimum of 10 possible titles and printing them 

out on a sheet of paper for careful consideration. Compare these alternatives with each other and 

see if recombining words from different titles might work better. Type your possible titles as 

search terms into Google Scholar or subject-specific databases and see what existing work comes 

up. Is this the right company you want to keep? 

The second step is to look at whether your title words are picked up in the abstract of the the 

article or chapter, and in the internal sub-headings. It’s a good sign if the title, abstract and sub- 

headings all use consistent, linking, meshing or nesting concepts and vocabulary. It’s a very bad 

sign if the title words and concepts don’t recur at all in the abstract and sub-heads, especially if 

these other elements use different, rival or non-synonymous concepts or wording from the title. 

A third step is to consider using a full narrative title, one that makes completely clear what your 

argument, conclusions or findings are. Narrative titles take practice to write well. And they rarely 



work at the level of whole-book or whole-report titles. But they are often very effective for 

articles and chapters. One of my current best cited journal articles (written with colleagues) is 

‘New Public Management is Dead — Long Live Digital Era Governance’. Here the title sums up 

the whole argument of the paper, and triggers two specific topics (‘New Public Management’ or 

NPM, and ‘Digital Era Governance’ or DEG). Since NPM has a huge literature whereas DEG 

was a brand new concept that we’d just invented, it was very helpful to link them together 

strongly in the title, and to subtly try to put DEG on a par with NPM. The provocative ordinary 

language terms here (‘dead’ and ‘long live’) are memorable. And their association with the 

passing of a crown from one monarch to the next helps make clear our highly controversial 

argument that DEG has displaced NPM as the dominant form of public management in advanced 

democracies. The title’s advantages don’t stop there either. By summarizing the argument so  

completely the title lends itself to mini-quotation and citation even by the many conventional 

public management folk who strongly disagree with it. It is also perfect for people to cite who 

haven’t even read the paper (from the rest of what they say). So I’ve lost count of the number of 

times that other authors have said something like: ‘Some commentators have argued 

unconvincingly that NPM is ‘dead’ (Dunleavy et al, 2006)’. Well, we can’t all agree, and in the 

meantime a cite is a cite. 

Now perhaps some readers will already feel outside their comfort zone. But do give a full 

narrative heading a try before you reject it. This approach does not have to be as deliberately 

provocative as my example. The essence of a narrative heading is that it tries to tell the full story 

of your paper or chapter. It seeks to summarize the substance or core value-added of your 

argument, to capture ‘your takeaway’ (as a management consultant might say) — that is, the one 

key point that you want to stay in readers’ minds a week after they have read your paper and 

forgotten most of its details. Notice too that a narrative title does not have to be claiming a lot: if 

yours is a modest paper, then fit the wording closely to the paper. 

Even if you reject a full narrative heading, if academic susceptibilities or disciplinary 

conservatism mean that you cannot quite bring yourself to be so explicit, there is still a fourth 

step to try. This compromise solution is to at least provide some narrative cues in your title, 

some helpful hints or signs for readers about the conclusions you have reached or the line of 

argument you are making. If you have an empty box or an interrogative title already, then ask, 

how can I make this more informative? So: ‘For Mill, should giving women the vote precede or 

come after implementing ungendered education?’ does not quite tell us your answer. It hints at a 

potential difficulty, but it does not yet tell us how you think that Mill addressed it. 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
обучения* 

(показатели  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 освоения 
компетенций) 



ЗНАТЬ: 
современное 

состояние  и 

структуру 

национальног 

о хозяйства, 

технологии 

функциониро 

вания его 

основных 

отраслей, 

территориаль 

ных 

комплексов, 

и 

межотраслев 

ых кластеров, 

тенденции их 

развития 

Код З1 (ПК - 

1) 

Отс 

утс 

тви 

е 

зна 

ний 

Фрагментарн 

ые 

представления 

о 

современном 

состоянии  и 

структуре 

национальног 

о хозяйства, 

технологиях 

функциониров 

ания его 

основных 

отраслей, 

территориаль 

ных 

комплексов, и 

межотраслевы 

х кластеров, 

тенденций их 

развития 

Неполные 

представления  о 

современном 

состоянии  и 

структуре 

национального 

хозяйства, 

технологиях 

функционировани 

я его основных 

отраслей, 

территориальных 

комплексов,  и 

межотраслевых 

кластеров, 

тенденций их 

развития 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

современном состоянии и 

структуре национального 

хозяйства, технологиях 

функционирования его 

основных отраслей, 

территориальных 

комплексов, и 

межотраслевых кластеров, 

тенденций их развития 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современном 

состоянии и 

структуре 

национального 

хозяйства, 

технологиях 

функционирования 

его основных 

отраслей, 

территориальных 

комплексов, и 

межотраслевых 

кластеров, 

тенденций их 

развития 

ЗНАТЬ: 
современные 

теоретико- 

методологиче 

ские подходы 

к анализу 

институцион 

альной 

структуры 

современных 

экономическ 

их  систем, 

направления 

и механизмы 

ее развития 

Код З2 (ПК - 

1) 

Отс 

утс 

тви 

е 

зна 

ний 

Фрагментарн 

ые 

представления 

о 

современных 

теоретико- 

методологиче 

ских подходах 

к анализу 

институциона 

льной 

структуры 

современных 

экономически 

х  систем, 

направлениях 

и механизмах 

ее развития 

Неполные 

представления  о 

современных 

теоретико- 

методологических 

подходах  к 

анализу 

институционально 

й структуры 

современных 

экономических 

систем, 

направлениях  и 

механизмах ее 

развития 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

современных теоретико- 

методологических 

подходах к анализу 

институциональной 

структуры современных 

экономических систем, 

направлениях и механизмах 

ее развития 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современных 

теоретико- 

методологических 

подходах к анализу 

институциональной 

структуры 

современных 

экономических 

систем, 

направлениях и 

механизмах ее 

развития 



УМЕТЬ: 
провести 

комплексный 

анализ 

динамики 

национальног 

о хозяйства и 

его 

подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозирова 

ние их 

состояния в 

будущем 

Код У1 (ПК - 

1) 

Отсу 

тств 

ие 

умен 

ий 

Частично 

освоенное 

умение 

провести 

комплексный 

анализ 

динамики 

национально 

го хозяйства 

и его 

подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозиров 

ание их 

состояния в 

будущем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения провести 

комплексный 

анализ динамики 

национального 

хозяйства и его 

подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления их 

развития, 

осуществить 

прогнозирование 

их состояния в 

будущем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение провести 

комплексный анализ 

динамики национального 

хозяйства и его подсистем, 

выявить проблемы и 

направления их развития, 

осуществить 

прогнозирование их 

состояния в будущем 

Сформированное 

умение провести 

комплексный 

анализ динамики 

национального 

хозяйства и его 

подсистем, 

выявить проблемы 

и направления их 

развития, 

осуществить 

прогнозирование 

их состояния в 

будущем 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
научного 
анализа 
состояния 
институциона 
льной 
структуры 
экономически 
х систем, 
выявления 
тенденций и 
проблем ее 
развития 
Код В2 (ПК - 
1) 

Отсу 
тств 
ие 
навы 
ков 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
научного 
анализа 
состояния 
институциона 
льной 
структуры 
экономически 
х систем, 
выявления 
тенденций и 
проблем ее 
развития 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков научного 
анализа состояния 
институционально 
й структуры 
экономических 
систем, выявления 
тенденций и 
проблем ее 
развития 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков научного анализа 
состояния 
институциональной 
структуры экономических 
систем, выявления 
тенденций и проблем ее 
развития 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков научного 
анализа состояния 
институциональной 
структуры 
экономических 
систем, выявления 
тенденций и 
проблем ее развития 

ЗНАТЬ: 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Код З1(УК-4) 

Отсу 

тст- 

вие 

знан 

ий 

Фрагментарны 

е знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственн 

ом и 

иностранном 

языках 

Неполные знания 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 



ЗНАТЬ: 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 
форме на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Код З2(УК-4) 

Отсу 

тст- 

вие 

знан 

ий 

Фрагмен- 

тарные знания 

стилисти- 

ческих особен- 

ностей 

представления 

результа-тов 

научной 

деятельности в 
устной и 

письменной 

форме на 

государст- 

венном и 

иностран-ном 

языках 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 
на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

стилистических 

особенностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 
иностранном языках 

Сформированные 

систематические 

знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 
форме на 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно 

м и 
иностранном 

языках 

Код У1(УК-4) 

Отсу 

тст- 

вие 

умен 

ий 

Частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 
государст- 

венном и 

иностран-ном 

языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 
иностранном 

языках 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следовать 

основным нормам, принятым 

в научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

научных 

текстов на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Код В1(УК-4) 

Отсу 

тст- 

вие 

навы 

ков 

Фрагмен- 

тарное 

примене-ние 

навыков 

анализа 

научных 

текстов на 

государст- 

венном и 
иностран-ном 

языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном 

языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 
коммуникации 

на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Код В2(УК-4) 

Отсутс- 

твие 

навыков 

Фрагмен- 

тарное 

примене- 

ние 

навыков 

критичес- 

кой оценки 

эффектив- 

ности 
различных 

методов и 

технологи 

й научной 

коммуни- 

кации на 

государст- 

венном и 

иностран- 

ном языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий 
научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий 

научной 
коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональ 

ной 
деятельности 

на 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Код В3(УК-4) 

Отсутст- 

вие 

навыков 

Фрагмен- 

тарное 

примене- 

ние 

различных 

методов, 

техноло- 

гий и 

типов 

коммуни- 
каций при 

осуществл 

ении 

профес- 

сиональ- 

ной 

деятель- 

ности на 

государст- 

венном и 

иностран- 

ном языках 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 
государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 
иностранном 

языках 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-
дуля) 

Планируемые об-
разовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

о-
ва

ни
я 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

УК-6 способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного   
профессио-
нального и 
личностного 
развития 

знать: содержа-
ние процесса 
целеполагания 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития, 
особенности 
способы реали-
зации при реше-
нии профессио-
нальных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда; 
уметь: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессиональ-
ного развития и 
условия их 
достижения, ис-
ходя из тенден-
ций развития 
области профес-
сиональной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей; 
владеть: спосо-
бами выявления 
и оценки инди-
видуально-
личностных, 
профессиональ-
но-значимых 
качеств и 
путями дости-
жения более вы-
сокого уровня 
их развития. 

Тема 5. Психологиче-
ские особенности лич-
ности студента и пре-
подавателя высшей 
школы. Типологии 
личности. Психологи-
ческие особенности 
деятельности препода-
вателя высшей школы. 
 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Участие в моз-
говом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, обзор 
научных статей, 
проект 



 

ОПК-3 готовность к 
преподаватель-
ской деятель-
ности по ос-
новным обра-
зовательным 
программам 
высшего обра-
зования 

знать: законо-
мерности и ме-
ханизмы органи-
зации учебного 
процесса в вузе; 
особенности 
протекания и 
способы активи-
зации учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов; 
уметь: выбирать 
адекватные спо-
собы планирова-
ния и проведе-
ния учебных за-
нятий в вузе; 
давать психоло-
гическую харак-
теристику лич-
ности, студенче-
ской группе; ор-
ганизовывать 
эффективную 
работу в малых 
группах; 
владеть: навы-
ками организа-
ции учебного 
процесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерностей 

Тема 1. Психолого-
педагогические 
аспекты обучения в 
высшей школе. Объ-
ект, предмет, цели и 
задачи педагогики 
высшей школы. Кате-
гориальный аппарат 
педагогики высшей 
школы, ее функции. 
Тема 2. Психологиче-
ский анализ деятель-
ности студентов. 
Средства, методы и 
формы педагогическо-
го воздействия на лич-
ность обучающегося. 
Психология эффек-
тивного взаимодей-
ствия преподавателей 
и студентов в совре-
менном вузе. 
Тема 3. Управление 
учебно-
познавательной дея-
тельностью обучаю-
щихся. Методы и при-
емы активизации по-
знавательных процес-
сов студентов. 
Тема 4. Методы, сред-
ства и формы обуче-
ния в вузе. Современ-
ные образовательные 
технологии в вышей 
школе. Психолого-
педагогические осо-
бенности применения 
активных методов 
обучения в вузе. 
Тема 5. Психологиче-
ские особенности лич-
ности студента и пре-
подавателя высшей 
школы. Типологии 
личности. Психологи-
ческие особенности 
деятельности препода-
вателя высшей школы. 
Тема 6. Влияние инди-
видуально-
типологических осо-
бенностей обучаю-

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тест, составле-
ние глоссария, 
участие в мозго-
вом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, кейсы, 
обзор научных 
статей, проект 
 



щихся на успешность 
обучения в вузе. 
Тема 7. Развитие мо-
тивационной сферы в 
студенческом воз-
расте. Мотивация 
учебной деятельности 
студентов. Деятель-
ность преподавателя 
по формированию 
внутренних мотивов 
учебной деятельности 
у студентов и созда-
нию положительного 
эмоционального 
настроя в учебном 
процессе. Методы и 
приемы формирования 
профессиональной 
направленности лич-
ности студента. 
Тема 8. Социально-
психологическая 
структура студенче-
ской группы. Препо-
даватель высшей шко-
лы как субъект управ-
ления групповой ди-
намикой. Оптимизация 
параметров социально-
психологического со-
стояния учебной сту-
денческой группы. 
Развитие потенциала 
личности студента, 
включенной в учебную 
студенческую группу. 
 

ПК-4 готовность ис-
пользовать 
знания педаго-
гики и психо-
логии высшей 
школы для ре-
шения образо-
вательных и 
профессио-
нальных задач 
в области эко-
номики и 
управления 
народным хо-
зяйством 

знать:  
психологические 
особенности де-
ятельности 
студентов и пре-
подавателей ву-
за; 
уметь: активи-
зировать позна-
вательную дея-
тельность сту-
дентов, интер-
претировать их 
психические со-
стояния; 
владеть: сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения образо-

Тема 1. Психолого-
педагогические 
аспекты обучения в 
высшей школе. Объ-
ект, предмет, цели и 
задачи педагогики 
высшей шко-
лы.Категориальный 
аппарат педагогики 
высшей школы, ее 
функции. 
Тема 2. Психологиче-
ский анализ деятель-
ности студентов. 
Средства, методы и 
формы педагогическо-
го воздействия на лич-
ность обучающегося. 
Психология эффек-
тивного взаимодей-

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тест, составле-
ние глоссария, 
участие в мозго-
вом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, кейсы, 
обзор научных 
статей, проект 
 



вательных и 
профессиональ-
ных задач в об-
ласти экономики 
и управления 
народным хо-
зяйством 

ствия преподавателей 
и студентов в совре-
менном вузе. 
Тема 3. Управление 
учебно-
познавательной дея-
тельностью обучаю-
щихся. Методы и при-
емы активизации по-
знавательных процес-
сов студентов. 
Тема 4. Методы, сред-
ства и формы обуче-
ния в вузе. Современ-
ные образовательные 
технологии в вышей 
школе. Психолого-
педагогические осо-
бенности применения 
активных методов 
обучения в вузе. 
Тема 5. Психологиче-
ские особенности лич-
ности студента и пре-
подавателя высшей 
школы. Типологии 
личности. Психологи-
ческие особенности 
деятельности препода-
вателя высшей школы. 
Тема 6. Влияние инди-
видуально-
типологических осо-
бенностей обучаю-
щихся на успешность 
обучения в вузе. 
Тема 7. Развитие мо-
тивационной сферы в 
студенческом воз-
расте. Мотивация 
учебной деятельности 
студентов. Деятель-
ность преподавателя 
по формированию 
внутренних мотивов 
учебной деятельности 
у студентов и созда-
нию положительного 
эмоционального 
настроя в учебном 
процессе. Методы и 
приемы формирования 
профессиональной 
направленности лич-
ности студента. 
Тема 8. Социально-
психологическая 
структура студенче-



ской группы. Препо-
даватель высшей шко-
лы как субъект управ-
ления групповой ди-
намикой. Оптимизация 
параметров социально-
психологического со-
стояния учебной сту-
денческой группы. 
Развитие потенциала 
личности студента, 
включенной в учебную 
студенческую группу. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Пример теста по дисциплине 
Тестовые задания для проверки усвоения материала  

по теме «Психолого-педагогические особенности применения активных методов обучения 

в вузе» 

1. Кейс-метод – это: 
1) один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении 
обучающимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учеб-
ных исследований под руководством преподавателей; 
2) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок; 
3) технология профессионального обучения, использующая описание реальных экономи-
ческих, социальных и бизнес-ситуаций. Суть, которой, заключается в том, что обучаю-
щимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который  необходимо усвоить при решении данной про-
блемы. При  этом сама проблема не имеет однозначных решений. 
4) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах. 
2.  К функциям кейса относят: 
1) тренировочную, обучающую, аналитическую, исследовательскую, систематизирую-
щую, прогностическую; 
2) коммуникативную, обучающую, целеполагающую, гностическую, конструктивную; 
3) тренировочную, воспитывающую, аналитическую, рефлексивную, организационную. 
3. Выделяют следующие аспекты кейса: 
1) ситуационный, конфликтогенный, управленческий, событийный, деятельностный, 
пространственный, поведенческий; 
2) событийный, конфликтогенный, коммуникативный, ситуационный деятельностный, 
пространственный, личностный; 
3) проблемный, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, временной, 
пространственный. 
4. Дидактические принципы, лежащие в основе кейс метода: 



1) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Максимальное предоставление 
свободы в обучении. Наглядность. Не загружать обучающихся большим объемом теоре-
тического материала. Возможность активного сотрудничества преподавателя и обучаю-
щегося. Формирование у обучающихся навыков самоменеджмента. Акцентирование вни-
мания на развитии сильных сторон обучающегося. 
2) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Ведущая роль теоретических зна-
ний. Ситуация отраженная в кейсе должна иметь  единственно верное решение. Акцент в 
обучении делается на освоение готовых знаний. Наглядность. Возможность активного со-
трудничества преподавателя и обучающегося. Акцентирование внимания на развитии 
сильных сторон обучающегося. 
3) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Акцент в обучении делается на 
самостоятельной работе. Преподаватель является экспертом по всем вопросам кейса. Ве-
дущая роль теоретических знаний. Максимальное предоставление свободы в обучении. 
Наглядность. Возможность активного сотрудничества студентов друг с другом. Акценти-
рование внимания на развитии сильных сторон обучающегося. 
5.  Процесс создания кейса проходит ряд этапов: 
1) Формирование дидактических целей кейса. Определение функции кейса. Изучение ли-
тературных источников по теме кейса.  Написание текста кейса. Внедрение кейса в прак-
тику обучения. 
2) Формирование дидактических целей кейса. Опрос работодателей по основным темам 
кейса. Написание текста кейса. Апробация кейса. Внедрение кейса в практику обучения. 
3) Формирование дидактических целей кейса. Построение программной карты кейса. 
Поиск институциональной системы,  которая имеет непосредственное отношение к тези-
сам программной карты. Сбор информации в институциональной системе относительно 
тезисов программной карты кейса. Построение или выбор модели ситуации, которая от-
ражает деятельность институциональной системы. Выбор жанра кейса. Написание текста 
кейса. Диагностика правильности и эффективности кейса. Подготовка окончательного ва-
рианта кейса. Внедрение кейса в практику обучения. 
6. Основные препятствия внедрения кейс – метода в практику обучения связаны с 
тем, что: 
1) В кейсе происходит неизбежное «количественное» и «качественное» упрощение моде-
ли по сравнению с исходным объектом; «отыскивание» готового решения, а не его разра-
ботка; недостаточное обеспечение учебно-методической литературой, как для конструк-
торов кейсов, так и для преподавателей, применяющих их в учебном процессе; переква-
лификация преподавателей в аспекте преодоления психологических барьеров: умение ве-
сти дискуссию, умение мотивировать и активизировать пассивных студентов, умения и 
навыки построения и применения кейсов; относительно низкая заинтересованность неко-
торых обучающихся; можно не достичь желаемых результатов, если участники не обла-
дают необходимыми знаниями и опытом. 
2) Недостаточное количество аудиторного времени для проведения кейса; недостаточное 
обеспечение учебно-методической литературой, как для конструкторов кейсов, так и для 
преподавателей, применяющих их в учебном процессе; плохая подготовленность обуча-
ющихся по теме кейса; отсутствие необходимой квалификации у преподавателей, 
3) Недостаточное количество времени для разработки кейса у преподавателя;  в кейсе 
происходит «отыскивание» готового решения, а не его разработка; знания, умения и 
навыки, полученные студентами в процессе решения кейса, невозможно применить в ре-
альной жизни; относительно низкая заинтересованность некоторых обучающихся; высо-
кий уровень негативных эмоций, как у преподавателя, так и у обучающихся. 
7. Кейс – метод это технология обучения, при которой обучение проходит (можно вы-
брать два варианта ответа): 
1) без отрыва от производства; 
2) с отрывом от производства;  
3) вне рабочего места; 



4) на рабочем месте. 
8. Кейс – метод это технология обучения (можно выбрать два варианта ответа): 
1) ориентированная на развитие умственных  навыков; 
2) ориентированная на предоставление информации, изменение ментальных представле-
ний;  
3) в процессе которой участники получают обратную связь от преподавателя напрямую; 
4) в процессе которой участники дают обратную связь друг другу. 
9. Дискуссия - это: 
1)  способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса при-
нятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
2) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
10.  Дискуссия является: 
1) методом интерактивного обучения; 
2) технологией обучения; 
3) Все ответы верны. 
11. Плюсы дискуссии(можно выбрать несколько вариантов ответа): 
1) участники вовлекаются в активную познавательную деятельность; 
2) индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 
3) в процессе взаимодействия происходит взаимообогащение участников; 
4) участники учатся разделять с ведущим лидерство в группе и принимать на себя ответ-
ственность; 
5) акцент в дискуссии делается на освоении готовых знаний; 
6) обсуждение в группе свойственно таким целям, как эволюция мыслей, синтез собствен-
ных  умозаключений. 
12. Минусы дискуссии(можно выбрать несколько вариантов ответа):: 
1) ход дискуссии трудно прогнозировать; 
2) дискуссией трудно управлять; 
3) некоторые люди трудно вовлекаются в дискуссию; 
4) довольно сложно поддерживать необходимый уровень активности участников дискус-
сии; 
5) несколько человек могут завладеть дискуссией, а остальные в этом случае будут мол-
чать; 
6) сложно подобрать тему дискуссии. 
13. Дискуссия состоит из: 
А) двух этапов: обсуждение проблемы, анализ дискуссии; 
Б) четырех этапов: введение в дискуссию, обсуждение проблемы, организация коммуни-
кативного  взаимодействия участников, подведение итогов обсуждения. 
В) трех этапов: введение в дискуссию, обсуждение проблемы, подведение итогов обсуж-
дения. 
14. Исходя из описанной технологии обучения, определите вид дискуссии: круглый 
стол, дебаты, эстафета, аквариум, вертушка, диспут, конференция,  прогрессивная 
дискуссия,  дискуссия-соревнование, мозаика, займи позицию. 
 

 Технология проведения Вид дис-
куссии 

1. Дискуссия направлена на организацию последовательного обсуждения предло-
женных вопросов и аспектов одной темы в малых группах с последующим ана-
лизом и согласованием различных подходов и принятием коллективного реше-

 



ния. 
Алгоритм дискуссии:  
1. Группы располагаются в пространстве аудитории по кругу. Каждой 
группе выдается лист бумаги с вопросом, проблемой и дается время на обсуж-
дение данной проблемы. Дискуссия в микрогруппе заканчивается записью об-
щего решения на листе бумаги с вопросом (проблемой); 

2. Затем каждый такой лист передается по часовой стрелке следующей 
группе, которая обсуждает новый вопрос, также фиксируя свое мнение на этом 
листе. Процедура повторяется столько раз, сколько предложено вопросов, про-
блем и сколько создано групп; 

3. По окончании работы каждой группе возвращается выданный перво-
начально лист и дается время на анализ и консолидацию (согласование) запи-
санных на нем точек зрения или решений; 

4.  Группы озвучивают результаты своей работы; 
подводятся итоги, анализируется работа групп учащимися и преподавателем. 

2. Разновидность дискуссии-спора, применяемая для обсуждения сложной и про-
тиворечивой проблемы, по которой существуют резко противоположные точки 
зрения. Цель дискуссии – научить участников аргументировано и спокойно от-
стаивать свою точку зрения и постараться убедить оппонентов, используя име-
ющуюся информацию по проблеме. 

 

3. Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, требующей 
всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не стоит задача полно-
стью решить проблему, они ориентированы на возможность рассмотреть ее с 
разных сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозна-
чить основные направления развития и решения, согласовать свои точки зре-
ния, научиться конструктивному диалогу. В дискуссии могут принять участие 
15-25 человек. 

 

4. Ведущий объявляет тему и предоставляет слово желающим (иногда тем, кто 
специально подготовился). Ход дискуссии определяется частично ведущим, но 
в основном непредсказуем, имеет эмоциональный характер. 

 

5. Алгоритм дискуссии:  
Предварительно: Определите, на какие задачи раскладывается проблема, кото-
рую предстоит решить в группе. 
При проведении: 

1. Опишите проблему, которую предстоит обсудить. 
2. Объясните правила: 

 Участники делятся на группы, которые называются “домашними”; 
 Участники работают в “домашних” группах, сообща решая поставленную 

перед группой задачу; 
 Каждый член группы является “экспертом” по определенной теме; 
 После короткого обсуждения в группе “эксперты” расходятся по “экс-

пертным” группам, в каждой из которых собираются эксперты в одной области 
и обсуждают эту сторону проблемы; 
 Затем “эксперты” возвращаются в свои “домашние” группы и доклады-

вают группам о проделанной в экспертной группе работе. 
3. Внутри групп определите экспертов – можно раздать разноцветные кар-

точки и обозначить такими же карточками места сбора “экспертных” групп. 
4. Сообщите время для работы “домашних” групп и “экспертных” групп. 
5. Повторите задание. 
6. После окончания работы представители “домашних” групп представляют 

групповое решение. 
7. Подведите итоги. Спросите, каков был вклад разных “экспертов” в общее 

решение? В чем разница в работе “домашних” и “экспертных” групп? 
Дополнительная информация: если рассматривается достаточно сложная 

проблема, можно проделать несколько раундов работы “домашних” и “эксперт-
ных” групп. 

 

6. Специфика данной дискуссии заключается в том, что участники обсуждают  



проблему в группах сменного состава, работая на разных этапах обсуждения в 
разном составе и над разными аспектами проблемы. При этом, на каждом этапе 
участник дискуссии занимает новую позицию: он может быть ведущим дискус-
сии, 10-м выступающим, 2-м выступающим и т.д. Таким образом, обеспечива-
ется максимальная активность и включенность каждого в обсуждение всех ас-
пектов проблемы, формируются коммуникативные и организаторские умения и 
навыки. Этапы дискуссии: 
Этап 1-й, подготовительный: 

 ведущий дает вводную информацию, определяет проблему или обозна-
чает тему обсуждения. Предлагается 4 направления решения проблемы или ас-
пекта темы дискуссии; 

 группа делится на 4 подгруппы по принципу добровольности или “лоте-
реи”, но в любом случае группы должны быть одинаковыми по количеству 
участников (возможны варианты: 4/4; 4/5; 4/6); 

 готовятся 4 стола для работы групп, на каждый ставится табличка с од-
ной из букв (“А”, “Б”, “В”, “Г”) и кладутся большие листы бумаги с одним из 
вопросов обсуждаемой темы (лист А, лист Б, лист Г, лист В). Каждому участ-
нику выдается карточка с номером (А1, А2…; Б1, Б2….; В1, В2….; Г1, Г2…) и 
маршрутный лист (ниже см.табл.). 

 ведущий объясняет правила проведения дискуссии и руководит разме-
щением участников за столами. 

Этап 2-й, проведение дискуссии: 
 участники занимают исходное положение и ведут в течение 5-10 минут 

обсуждение предложенного вопроса или аспекта темы, при этом каждый выска-
зывается по порядку, определенному в маршрутном листе. Заканчивается об-
суждение оценкой каждым учащимся работы участников, которая записывается 
в маршрутном листе в колонке “Лучшее выступление”; 

 затем группы расходятся по другим столам в соответствии с маршрутом 
перемещения каждого участника. При этом второй тур дискуссии включает об-
суждение другого аспекта темы и проводится в новом составе участников; 

 следующие два тура повторяют предыдущие и осуществляются по тому 
же алгоритму, что и первые два. 

Этап 3-й, подведение итогов дискуссии: 
 на последнем, четвертом, переходе участники оказываются на своем ис-

ходном месте, обсуждают и обобщают предложения и мнения всех групп по 
обсуждаемому аспекту темы, оформляют выводы и готовятся к выступлению 
перед всей группой; 

 ведущий собирает маршрутные листы и определяет тех, чьи выступле-
ния отметило большинство участников; 

 микрогруппы представляют свои выводы по каждому аспекту темы. 
Преподаватель проводит коллективный анализ результатов дискуссии и подво-
дит ее итоги, отмечает тех учащихся, чьи выступления были наиболее интерес-
ны и содержательны. 

7. Эта разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных, противо-
речивых вопросов, для формирования умения участников отстаивать и аргу-
ментировать свою позицию. Дискуссия включает следующие этапы:  

1. Подготовительный – ведущий представляет проблему и делит группу 
на микрогруппы, которые располагаются по кругу. Группы обсуждают пробле-
му и определяют свою точку зрения на нее. От каждой группы выбирается 
представитель, который будет отражать и отстаивать позицию группы перед 
другими участниками; 

2. Представители микрогрупп собираются в центре аудитории и обсуж-
дают проблему, представляя и отстаивая интересы своей группы. Остальные 
участники наблюдают за ходом дискуссии, занимая позицию аналитиков, оце-
нивающих содержание и форму выступлений, степень их убедительности, осо-
бенности стиля общения дискутирующих, но вмешиваться в ход дискуссии им 
запрещается. Однако, преподаватель может выделить специальное время на во-
просы к участникам “аквариумного” обсуждения. 

 



анализ хода и результатов дискуссии может проводиться в один или два этапа, в 
зависимости от цели дискуссии. Если необходим анализ характера взаимодей-
ствия в “аквариумной” группе, преподаватель просит ее участников оценить 
степень своей удовлетворенности или неудовлетворенности. Затем “аналити-
кам” предоставляется возможность оценить ход и результаты дискуссии, харак-
тер взаимодействия ее участников. И, наконец, преподаватель систематизирует 
выводы участников и подводит общий итог совместной деятельности. 

8. Вид дискуссии, где обсуждение и спор предваряются коротким сообщением о 
состоянии проблемы или результатах некоторой работы. Для данной дискуссии 
характерны развернутая аргументация выдвинутых тезисов, спокойное их об-
суждение. 

 

9. Алгоритм дискуссии:  
Предварительно: 

1. Сформулируйте дискуссионный вопрос, предусматривающий противо-
положные ответы  

2. Подготовьте “шкалу мнений” - на доске нарисуйте линию (шкалу), на 
которой напишите варианты ответов, например: 
Да / Скорее да / Скорее нет / Нет 
При проведении: 

1. Задайте аудитории дискуссионный вопрос и дайте время подумать над 
ответом. 

2. Попросите отдельных или всех участников подойти к “шкале мнений” 
и занять позицию – то есть встать у соответствующего их мнению варианта от-
вета. 

3. Объясните правила: 
 Надо объяснить, почему вы заняли эту позицию; 
 При ответе можно использовать ПОПС-формулу; 
 Каждый может привести по одному аргументу в защиту своей позиции; 
 В процессе игры можно поменять позицию, если аргументы других 

участников вас убедили; 
 Задайте вопросы по очереди участникам, занявшим разные позиции: по-

чему вы заняли эту позицию? 
 Спросите также тех, кто поменял позицию, почему? 

Подведите итоги. Если не все ученики занимали позицию, то попросите их оце-
нить аргументы активных участников. Проанализируйте количественное соот-
ношение сторонников разных позиций, сравните это соотношение с обществен-
ным мнением. Обсудите, при каких условиях возможно изменение позиции. 

 

10. Все участники делятся на команды. Выбирается жюри, определяющее критерии 
оценивания предлагаемых решений: глубина решения, его доказательность, ло-
гичность, четкость, адекватность поставленной цели. Согласовывается тема 
дискуссии и система баллов. В конце проводится коллективное обсуждение 
предложенных вариантов решения проблемы или проблемной ситуации. Затем 
жюри объявляет результаты, комментирует их. 

 

11. Цель дискуссии – групповое решение проблемы с одновременной тренировкой 
участников в соответствующих коммуникативных умениях и навыках. Этот вид 
дискуссии состоит из 5 этапов:  

1. зарождение идеи (участникам дается время на выдвижение идей о путях 
решения данной проблемы); 

2. все предложения выписываются на доске; 
3. обсуждается каждый предложенный вариант; 
4. рассматриваются наиболее подходящие варианты, затем они располага-

ются по степени значимости, т.е. осуществляется верификация идей; 
5. руководитель организует дискуссию, в результате которой остаются 

решения, получившие наибольшее количество голосов, из них и выбирается 
окончательное. 
Подобная форма дискуссии помогает вырабатывать умение быстро и эффек-
тивно принимать групповое решение. 

 



15. Деловая игра это: 
1) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок; 
2) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах; 
3) это форма воссоздания предметного и социального содержания какой-либо реальной  
деятельности. 
16. Специалисты в области разработки деловой игры выделяют следующие ее фор-
мы: 
1) тематические,сквозные, предметные комплексы,межпредметные комплексы; 
2)  управленческие, коммуникативные, рефлексивные, интерактивные; 
3)  тематические, интерактивные, межпредметные, управленческие. 
17. Выделяют следующие модификации деловой игры: 
1)круглый стол, игры коммуникации, ролевые игры, имитационные; 
2)  имитационные,операционные, деловой театр, ролевые игры, социодрама; 
3)   игры имитации, игры коммуникации, интерактивные игры, игровые упражнения. 
18.  Сценарий деловой игры включает в себя: 
1) цели игры, правила игры, распределение ролей; 
2)  план игры, распределение ролей, процедуру проведения; 
3) цели, задачи; план; процедуру игры; характеристики действующих лиц; ожидаемые ре-
зультаты. 
19.  Игровой контекст деловой игры включает в себя: 
1) правила, описание ролей игроков, права и обязанности ведущего; 
2)правила; роли; игровая документация; система штрафов и поощрений, премий;права и 
обязанности игроков; 
3)  правила, нормы поведения в процессе игры, роли, регламент игры, права и обязанности 
ведущего и игроков. 
20. Ведущий деловой игры может занимать одну из следующих  позиций: 
1)  провокатор, организатор, генератор идей; 
2)  игротехник, игрок, эксперт, фасилитатор; 
3)  организатор, эмоциональный лидер, аналитик, критик. 
21. Коэффициент эффективности деловой игры рассчитывается по формуле: 

1)  Коэф. эфф. деловой игры = Коэффициентов привлекательности + коэффициент значи-
мости + коэффициент полезности; 

2) Коэф. эфф. деловой игры = Количество мнений участников игры, которым игра понра-

вилась – количество мнений участников игры, которым игра не понравилась. 

3)  Коэф. эфф. деловой игры = Процент участников, считающих, что игра оказывает суще-

ственное влияние на изучение теоретического курса – (процент участников, считающих, 

что игра оказывает незначительное влияние на изучение  теоретического курса +  процент 
участников, считающих, что игра не влияет на изучение курса). 
22. Деловая игра это метод обучения (можно выбрать два варианта ответа): 
1) ориентированный на развитие умственных  навыков; 
2) ориентированный на предоставление информации, изменение ментальных представле-
ний;  
3) в процессе которого участники получают обратную связь от преподавателя напрямую; 
4) в процессе которого участники дают обратную связь друг другу. 
23. Метод шести шляп это: 
1) метод поиска идеи путем атаки возникшей проблемы специализированными группами 
профессионалов с использованием ими различных аналогий и ассоциаций; 



2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод по организации мышления, основанный на идеи параллельного мышления. 
24. Основателем метода шести шляп является: 
1) Ульям Гордон; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
25. Метод шести шляп является методом: 
1) индивидуальной мыслительной деятельности; 
2) групповой  мыслительной деятельности;) может быть как методом индивидуальной 
мыслительной деятельности, так и групповой  мыслительной деятельности. 
26. Исходя из описаний, определите вид шляпы мышления:  

1 
(акцент на из-
ложении фак-
тов, никаких 

эмоций) 

2 
(критика и 
негатив) 

3 
акцент на ори-
гинальности, 

креативности) 

4 
(акцент на 
позитиве) 

5 
(акцент на чув-
ствах и интуи-

ции) 

6 
(управляет всем 

процессом мышле-
ния) 

Беспристраст-
ная и объек-
тивная пози-
ция. Необхо-
димость вы-
членять рацио-
нальное звено. 
Что мы об этом 
знаем? 
Какая есть ин-
формация, 
цифры, иссле-
дования, дан-
ные, статисти-
ка? 
Какой еще ин-
формации не 
хватает? 

Все наши 
опасения 
Все подвод-
ные камни 
Акцент на 
критическом 
восприятии 
Что может 
пойти не так? 
Почему этого 
нельзя де-
лать? 
 

Разрушать сте-
реотипы, целе-
направленно 
искать новые 
идеи. 
Акцент на не-
традиционных 
и провокацион-
ных решениях. 
Какие есть аль-
тернативы? 
Какие новые 
идеи связаны с 
этим? 
Как это еще не 
реализовывали? 
Что безумного 
можно с этим 
сделать? 
 

Акцент на 
плюсах. 
Какие у этого 
решения по-
ложительные 
стороны? 
Какие есть 
преимуще-
ства и досто-
инства? 
Какие есть 
радужные 
перспективы? 
Почему это 
надо сделать? 

Свобода эмо-
ций. 
Что мы пережи-
ваем по этому 
поводу? 
Каковы наши 
догадки по это-
му поводу? 
Что нам подска-
зывает интуи-
ция? 
Каковы наши 
ощущения, 
смутные пред-
положения? 

В начале работы 
определяет то, что 
надо сделать. 
Координирует ра-
боту, собирает ре-
зультаты, органи-
зовывает, регла-
ментирует. 
В конце работы -
фиксирует резуль-
таты, определяет 
задачи на будущее. 

27. Синектика - это  
 1) метод поиска идеи путем атаки возникшей проблемы специализированными группами 
профессионалов с использованием ими различных аналогий и ассоциаций; 
2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
28. Основателем метода синектики является: 
1) Ульям Гордон; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
29. Синектический штурм включает в себя: 
1) четыре этапа: постановка задачи; работа по поиску аналогий;   использование аналогий; 
поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в предложения по решению 
поставленной задачи.  
2) три этапа: генерирования идей; групповая дискуссия; анализ и оценка. 
3) шесть этапов: постановка задачи; перевод задачи, «как она поставлена» в задачу, «как 
она понимается»; выявление вопроса, вызывающего аналогии; работа по поиску аналогий;   
использование аналогий; поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в 
предложения по решению поставленной задачи.  



30. Синектика включает в себя два базовых процесса: 
1) поиск аналогий; решение задачи. 
2) постановка задачи; поиск аналогий; 
3) превращение незнакомого в знакомое; превращение знакомого в незнакомое. 
31.  Основным критерием отбора участников в группу синектического штурма явля-
ется? 
1) высокий интеллектуальный уровень участников; 
2) высокий социальный статус участников; 
3) эмоциональный тип участников. 
32. Оптимальный численный состав группы для проведения синектического штур-
ма: 
1) 5-7 человек; 
2) 20-25 человек; 
3) 15-18 человек; 
4) 6-12 человек. 
33. Синектор должен обладать следующими качествами: 
1) коммуникабельность; высокий интеллектуальный уровень; целеустремленность; по-
движность нервных процессов.  
2) креативность; стрессоустойчивость; высокий интеллектуальный уровень; мотивация 
достижений; широкий кругозор; лидерские качества. 
3) привычкой находить необычное в обычном; широкий кругозор; умение абстрагировать-
ся; неудержимая фантазия; способность отходить от навязчивых идей; глубокие знания в 
различных сферах. 
34.  В синектике используются следующие виды аналогий:  
1) аналогия отношений; аналогия свойств; структурная аналогия. 
2) прямая; личная (эмпатия); символическая; фантастическая. 
3) аналогия отношений; аналогия свойств; структурная аналогия; фантастическая. 
35. В группу синекторов принято включать эксперта, который может играть роль: 
1) фасилитатора, либо провокатора. 
2) рядового участника, либо лидера. 
3) «энциклопедиста-переводчика», либо «адвоката дьявола». 
36. Мозговой штурм – это: 
 1) метод психологической активизации коллективной творческой деятельности; 
2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
37. Основателем метода мозгового штурма является: 
1) Курт Левин; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
38. Мозговой штурм состоит из: 
1) трех этапов: генерирования идей, групповая дискуссия, анализ и оценка; 
2) двух этапов: генерирования идей, анализ и оценка; 
3) четырех этапов: чтение литературы, генерирования идей, групповая дискуссия, анализ 
и оценка; 
39. Оптимальный численный состав группы для проведения мозгового штурма: 
1) 7-12 человек; 
2) 20-25 человек; 
3) 15-18 человек; 
4) 4-6 человек. 
40. В каких группах количество генерированных идей больше, в которых участники 
в ситуации совместного взаимодействия генерируют идеи или в номинальных груп-



пах, в которых тоже количество участников, что и в реальной группе генерирует 
идеи изолировано друг от друга: 
1) количество генерированных идей больше в номинальной группе; 
2) количество генерированных идей больше в реальной группе; 
3) количество генерированных идей в номинальной и реальной группе одинаково. 
41. Исходя из описанной технологии проведения мозгового штурма, определите его 
вид: индивидуальный, каскадная мозговая атака, мозговая атака на доске,  635, моз-
говой штурм в силе «соло», мозговой штурм онлайн, брейнрайтинг, обратный мозго-
вой штурм. 

 Технология проведения Вид 

1. Генераторы в режиме мозгового штурма составляют список имеющихся или по-
тенциальных дефектов, ограничений, противоречий объекта или идеи. Негатив-
ные стороны объекта или идеи усугубляются до крайности. После такого жест-
кого тестирования идет поиск путей по устранению недостатков.  

 

2. Мозговой штурм базируется на многопользовательских интернет-сервисах: фо-
руме, чате, блоге, ICQ, Skype. Устраняется «боязнь оценки», т. к. генераторы 
идей могут быть анонимными. Можно привлечь экстра-специалистов из любых 
точек мира.  

 

3. Все роли — генератора, секретаря, ведущего, оценщика идей — берёт на себя 
один человек. Фиксирует свои идеи на бумаге, компьютере, диктофоне. Оценка 
идей отложена.  

 

4. В помещении, где проводится МШ, необходимо повесить на стену специальную 
доску, чтобы участники размещали на ней листки с записями тех творческих 
идей, которые придут им в голову в течение рабочего дня. Эту доску следует по-
весить на самом видном месте. В центре ее должна быть написана большими яр-
кими (разноцветными) буквами требующая разрешения проблема. Любой, у кого 
возникнет интересная мысль, способная помочь в решении этой проблемы, мо-
жет приколоть на доску листок с зафиксированной на нем идеей. 

 

5. Участники группы выражают свои предложения не вслух, а в письменной форме. 
Они пишут свои идеи на листках бумаги и затем обмениваются ими друг с дру-
гом. Идея соседа становится стимулом для новой идеи, которая вносится в полу-
ченный листок. Затем группа снова обменивается листками — и так продолжает-
ся в течение определенного времени (не более 15 мин). 

 

6. Шесть человек выдвигают по три идеи за пять минут. Затем листки с их мнения-
ми передвигаются, например, по часовой стрелке. За следующие пять минут 
каждый участник должен ознакомиться со всеми предложениями своего соседа и 
детализировать их. Так поступают до тех пор, пока каждый не поработал над 
всеми идеями группы. Через полчаса готовы 18 проработанных предложений. 
Следуют обсуждение, усовершенствование и выбор наилучших вариантов.  

 

7. Создается для своих идей специальная картотека. Занесения в картотеку заслу-
живают абсолютно все идеи – удачные, не очень удачные, а то и вовсе кажущие-
ся абсурдными или пустыми. Затем необходимо рассортировать все свои идеи, 
что-то добавить, улучшить и подвести итоги, выбрав те мысли, которые будут 
оптимально способствовать достижению поставленной цели, решению пробле-
мы. 

 

8. Все участники штурма делятся на две группы: «группу генерации идей» и 
«группу оценки». Обе группы должны иметь руководителей. Этап 1. «Разведка». 
Проводится первый мозговой штурм, на котором «группой генерации идей» вы-
двигаются первые идеи. Этот этап рассматривается как этап генерации идей. 
Этап 2. «Контрадиктация». На этом этапе участники продолжают выдвигать 
идеи, но на высказывания по поводу проблемы накладывается одно ограничение: 
ту же задачу нужно решить, не прибегая к уже высказанным предложениям. 
Одобряются и поддерживаются идеи, противоположные ранее высказанным. В 
результате реализации такого подхода составляются два противоположных 
списка предложений к решению проблемы. В сумме они содержат максимум 
предложений и контрпредложений. Наибольший эффект получается, когда 

 



участниками мозгового штурма на первой и второй стадиях будут разные люди: 
подчеркивая необходимость «не трогать» ранее полученные предложения, кото-
рые представляются как тупиковые, ведущий не запрещает их использовать. 
Этап 3. «Синтез». На этом этапе к обсуждению подключается «группа оценки». 
Она совмещает в одной системе предложения, высказанные в ходе первого и 
второго обсуждения, и вырабатывает решения. Этап 4 «Прогноз». На основе 
«синтетического» списка идей предлагается прогнозировать возможности и 
трудности, вытекающие из решения. Этап 5. «Генерализация». Смысл этого эта-
па заключается в обобщении полученных идей, сведение их многообразия к не-
большому числу принципов. Этап 6. «Деструкция». Данный этап проводится с 
целью проверки полученных результатов «на прочность». Его задача — «раз-
громить» предложения с различных позиций: логической, фактической, соци-
альной. После проведения всех этапов принимается окончательное решение.  

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 
№ вопроса Ответ № во-

проса 
Ответ 

1.  3 22. 
 

3,4 
 2.  1 

3.  3 23. 3 
4.  1 24. 3 
5.  3  25. 3 
6.  1  26. 1- белая 

2- черная 
3- зеленая  
4 желтая 
5- красная 
6- синяя 

7.  1,4 27. 1 
8.  2,4  28. 2 
9.  1 29. 3 
10.  3 30. 3 

     11. 1,2,3,4 6 31. 3 
     12. 1,3,5 32. 1 
     13. 3 33. 3 
     14. 1-эстафета 

2-дебаты 
3-круглый стол 
4- диспут 
5-мазаика 
6-вертушка 
7-аквариум 
8-конференция 
9-займи позицию 
10-дискуссия соревнование 
11- прогрессивная дискуссия 
 

34. 2 

     15. 2 35. 3 
     16. 1 36. 1 
     17. 2 37. 2 

 
     18. 3 38. 2 
     19. 2 39. 1 
     20. 2 40. 1 
     21. 1 41. 1- обратный мозговой штурм. 

2- мозговой штурм онлайн 
3-индивидуальный 



4- мозговая атака на доске  
5-брейнрайтинг 
6-635 
7- мозговой штурм в силе 
«соло» 
8- каскадная мозговая атака 
 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за тест 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
37-41 тестовых заданий – 8 баллов; 
32-36 тестовых заданий – 7 баллов; 
27-31 тестовых заданий – 6 баллов; 
22-26 тестовых заданий – 5 баллов; 
17-21 тестовых заданий – 4 балла; 
12-16 тестовых заданий – 3 балла; 
7-11тестовых задания – 2 балла; 
1-6тестовых задания – 1 балл; 
Менее 1 тестового задания – 0 баллов. 

Пример глоссария 
Название глоссария: Психология и педагогика высшей школы. 

Термин Значение термина Авторы 
(источник информации) 

1. Педагогика высшей школы … … 
2. Обучение … … 
3. Психология высшей школы … … 
4. Образовательные технологии … … 
5. Методы обучения … … 
6. Принципы обучения … … 

7. Учебная деятельность сту-
дента. 

… … 

8. Мотивация учебной деятельно-
сти 

… … 

9. Педагогическая деятельность … … 

Термины: педагогика высшей школы, обучение, психология высшей школы, об-
разовательные технологии, методы обучения, формы обучения в высшей школе, сред-
ства обучения, дидактика высшей школы, лекция, семинар, принципы обучения, учеб-
ная деятельность студента, мотивация учебной деятельности, обучаемость, обученность, 
педагогическая деятельность, фрустрация, стресс, мышление, восприятие, внимание, 
память, мышление, эмоции, воля, темперамент и т.д. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Раскрытие более 15 определений– 2 балла;  



 Разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла;  

 Уровень систематизации и оформления- 2 балл;  

 Анализ и оценка представленных определений – 2 балла; 

 Наличие в работе собственных идей и определений- 2 балл. 
Пример вопросов и заданий для собеседования 

 
Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, 

предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. Категориальный аппарат педа-
гогики высшей школы, ее функции» 

1. Определение предметов педагогики и психологии высшей школы.  Категориаль-
ный аппарат педагогики и психологии высшей школы. 

2.  В чем вы видите взаимосвязь между обучением, воспитанием и образованием? 
3. Как вы понимаете понятия «воспитание», «формирование» личности. В чем их 

различие и взаимосвязь? 
4. Педагогический процесс в высшей школе: понятие, структура, функции,этапы. 
5. Психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе. 
6. Психологические аспекты оценивания знаний. 

Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Средства, методы и фор-
мы педагогического воздействия на личность обучающегося. Психология эффектив-

ного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе» 
1. Учение как познавательная деятельность студентов. Особенности учебной дея-

тельности студентов разных курсов. 
2. Психологические особенности студенческого возраста. 
3. Эмоционально-волевая регуляция поведения обучающегося. 
4. Взаимодействие преподавателя и обучающегося в различных моделях обучения. 
5. Методы педагогического воздействия на личность обучающегося. 
6. Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудитори-
ей. 
Тема 3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы 

и приемы активизации познавательных процессов студентов» 
1. Разработайте заданиядлясамостоятельнойработыстудентов, учитывая их психо-

физиологические особенности (аудиал, визуал, кинестетик). 
2. Какие приемы и методы активизации воображения студентов можно использовать 

в своей деятельности? Приведите примеры. 
3. Какие приемы и методы привлечения и удержания внимания студентов можно 

использовать в своей деятельности? Приведите примеры. 
4. Разработайте рекомендации по поводу того, как организовывать на занятиях вни-

мание студентов со следующими особенностями:  
а) с низкой концентрацией 
б) с хорошим распределением 
в) с плохим переключением. 
Рекомендации должны содержать следующие компоненты: цель, описание ситуации, 

адресат и способы воздействия. 
5. Какие приемы и методы активизации мышления студентов можно использовать 

педагогу? 
6. Каковы особенности развития познавательных процессов (восприятия, представ-

ления, внимания, памяти, воображения, мышления) период ранней и поздней юности? 
7. Какие когнитивные процессы (виды, уровень развития, особенности функциони-

рования и т.д.) являются предпосылкой успешного обучения студентов на гуманитарных, 
естественно-научных и инженерных факультетах? 



8. Какие способы стимулирования студентов к интеллектуальной активности в 
учебном процессе представляются вам наиболее эффективными? Обоснуйте свой выбор. 

 
Тема 4. «Методы, средства и формы обучения в вузе. Современные образовательные 
технологии в вышей школе. Психолого-педагогические особенности применения ак-

тивных методов обучения в вузе» 
1. Дидактика высшей школы. 
2. Принципы обучения в высшей школе.Приведите примеры ситуаций, в которых 

нарушение определенныхпринципов обучения вызвало негативные последствия. 
3. Методы обучения в вузе. 
4. Формы организации обучения в высшей школе. 
5. Образовательные технологии в высшей школе. 
6. Активные и интерактивные методы обучения в высшей школе. 

Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподавателя высшей 
школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности препода-

вателя высшей школы» 
1. Психологические особенности личности обучаемого. 
2. Типология личности студента. 
3. Психологические основы педагогической деятельности преподавателя вуза.  
4. Типология личности преподавателя вуза. 
5. Специфика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 
6. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя и техники работы с аудитори-

ей в высшей школе. 
7. Трудности в работе начинающего преподавателя. 
8. Педагогические способности, их структура. 
9. Мастерство преподавателя высшей школы. 

Тема 6. «Влияние индивидуально-типологических особенностей обучающихся на 
успешность обучения в вузе» 

1. Акцентуации характера студентов и преподавателей. 
2. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя вуза. 
3. Темперамент и его влияние на успешность учебной деятельности. 
4. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами холерического типа темперамента? 
5.  Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со сту-

дентами меланхолического типа темперамента? 
6. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами сангвинического типа темперамента? 
7. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами флегматического типа темперамента? 
8. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами гипертимического типа, гипотимического типа, параноидального типа, эпилептоид-
ного типа, астеноневротического типа, психастенического типа, шизоидного типа, сензи-
тивного типа, лабильного типа, застревающего типа, возбудимого типа, истероидного ти-
па, циклоидного типа, конформного типа, эмотивного типа, тревожного типа, интроверти-
рованного типа, экстравертированного типа, экзальтированного типа, педантичного типа? 

9. Особенности педагогического общения и педагогической деятельности препода-
вателей гипертимического типа, гипотимического типа, параноидального типа, эпилепто-
идного типа, астеноневротического типа, психастенического типа, шизоидного типа, сен-
зитивного типа, лабильного типа, застревающего типа, возбудимого типа, истероидного 
типа, циклоидного типа, конформного типа, эмотивного типа, тревожного типа, интровер-
тированного типа, экстравертированного типа, экзальтированного типа, педантичного ти-
па. 



Тема 7. «Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация 
учебной деятельности студентов. Деятельность преподавателя по формированию 

внутренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного 
эмоционального настроя в учебном процессе. Методы и приемы формирования про-

фессиональной направленности личности студента» 
1. Понятие мотива и мотивации. Механизм формирования мотивов. 
2. Мотивационная сфера личности.  
3. Теории мотивации учебной деятельности. 
4. Выраженность учебных, познавательных, профессиональных мотивов в общем мотива-
ционном синдроме обучающегося. 
5. Изучение мотивационной сферы студентов. 
6. Деятельность преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятель-
ности у студентов и созданию положительного эмоционального настроя в учебном про-
цессе. 
7. Методы и приемы формирования профессиональной направленности личности студен-
та. 
8. Как вы считаете, чем обычно могут мотивировать отказ от учебной деятельности сту-
денты первого, третьего, четвертого курса? Одинаковой ли будет у них мотивировка отка-
за? 
9. Проведите систематизацию и некоторую классификацию мотивов поступления в вуз, в 
аспирантуру. Проанализируйте мотивы учения хорошо успевающих студентов и слабо-
успевающих студентов. Приведите примеры внутренней и внешней мотивации учебной 
деятельности. 
10. Какие условия способствуют формированию у студентов положительного мотива к 
учению? Наметьте план целенаправленного формирования мотивов учения, используя за-
кономерность этого процесса.  

Тема 8. «Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподава-
тель высшей школы как субъект управления групповой динамикой. Оптимизация 
параметров социально-психологического состояния учебной студенческой группы. 

Развитие потенциала личности студента, включенной в учебную студенческую груп-
пу» 

1. Социально-психологические особенности студенческой группы. 
2. Феномен группового давления. 
3. Социально-психологический статус студента. Распределение ролей в группе. 
4. Развитие студенческой группы. 
5. Роль студенческой группы в формировании личности студента. 
6. Преподаватель высшей школы как субъект управления групповой динамикой. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка собеседования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9-10 бал-
лов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 7-8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4-6 баллов; 



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Перечень тем для мозгового штурма  
1. Как профессионально реализовать себя в условиях педагогических инноваций? 
2. В чем специфика педагогического профессионализма? 
3. Как стимулировать нравственное саморазвитие у студентов? 
4. Как повысить точность восприятия информации студентами? 
5. Какие психологические качества и способности необходимы преподавателю вуза 

для успешного взаимодействия со студентами? Как их развивать? 
6. Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей школы? 
7. Что влияет на распределение ролей в студенческой группе? 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка участия в мозговом штурме до 12 баллов.  
•Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла;  
•Активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла;  
•Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения– 3 балла;  
• Оригинальность и практичность полученного совместного решения– 3 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла. 

Тематика эссе 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. Структура эссе: мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тези-
сов, мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют ар-
гументы.  При написании эссе важно учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступле-
нии она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абза-
цев: так достигается целостность работы.  
3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художественность 

Темы эссе 
1. Если, бы вы были министром науки и высшего образования РФ, то какие дей-

ствиявы бы предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российско-
го вуза? 

2. «Я - концепция» творческого саморазвития преподавателя высшей школы. 
3. Современный преподаватель, каков он? 
4. Какие цели и задачи решает семинар как форма обучения в высшей школе? 
5. Какими мотивами руководствуются студенты разных возрастов в учебной дея-

тельности? 
6. Условия становления авторитета преподавателя. 
7. Что заставляет людей проявлять конформное поведение? 
8. Кто и как становится лидером студенческой группы? 
9. Почему некоторые студенты становятся отвергнутыми? 
10. Средства педагогического воздействия на личность. 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка эссе 10 баллов: 



• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на постав-
ленный вопрос) – 2 балла;  

• Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное исполь-
зование специальных терминов– 2 балла;  

• Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных 
связей – 2 балла; 

• Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл;  
• Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой, аргумен-

тация основных положений эссе – 1 балл;  
• Умение делать промежуточные и конечные выводы,иллюстрация научных поня-

тий соответствующими практическими примерами – 1 балл;  
• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части– 1 

балл. 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла. 

Пример кейсов по дисциплине 
Кейс 1. Эффект Пигмалиона. 
Инструкция.Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и ответьте на во-

прос: «Достаточно ли веры преподавателя в предполагаемые высокие способности сту-
дента, чтобы повысить обучающий эффект?» 

«Из двенадцати IV классов были отобраны ученики, скорее относившие свои неуда-
чи на счет недостатка способностей, чем усилий, и уровень интеллекта которых позволял 
им получать более высокие отметки. И то и другое сообщалось учителям наряду с крат-
ким изложением ... сути эффекта Пигмалиона. Учителей просили время от времени гово-
рить этим школьникам, что при большем старании они могли бы добиться лучших успе-
хов. За четыре месяца до и через четыре месяца после [эксперимента] в эксперименталь-
ных и контрольных классах тестировались мотивы достижения, каузальная атрибуция 
успеха и неудачи, уровень интеллекта, тревожность, фиксировались успехи в арифметике 
и отметки. При повторном тестировании эффекты благоприятной каузальной атрибуции 
наблюдались не только у поименно отобранных учеников, но, что было неожиданным, и у 
большинства других учащихся этих классов. По сравнению с контрольной группой учени-
ки экспериментальных классов теперь в большей степени объясняли неудачи недостаточ-
ностью усилий, реже снижали свой уровень притязаний, получали более высокие баллы 
по отдельным шкалам тестов интеллекта и были менее тревожными».  

Кейс 2. Преподаватель, выслушав ответ «инертного» или «слабого» студента по 
содержавшимся в билете вопросам и задачам, дает дополнительное задание со словами: 
«Решайте задачу, а я пока поспрашиваю другого студента и через 5 (10 и т.д.) минут к 
Вам подойду. Если решите, получите «отлично», а если нет, то «хорошо». Подойдя  к 
студенту через указанное время и видя чистый лист бумаги, преподаватель говорит: «Так и не 
решил, ну тогда ответь на простой вопрос... Студент, не имея времени подумать, говорит 
первое, что приходит ему на ум, лишь бы что-то сказать. Возмущенный преподаватель 
«хватается за голову»: «Как, ты и такой простой вещи не знаешь, какая уж тут пятерка, ты 
и тройки не заслуживаешь».  

Вопросы и задания: 
В чем  в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 3. Преподаватель, объяснив на занятии новую тему, в конце занятия проводит 

индивидуальный опрос студентов. Первым он обращается с вопросом к «инертному» 
студенту: «Чему Вы сегодня научились?» В ответ он слышит невразумительный ответ 
студента. Преподаватель раздражен: «Чем же интересно Вы занимались на занятии, если 
не смогли усвоить таких элементарных вещей?» 



Вопросы и задания: 
В чем в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 4. На семинаре отвечает студент со слабой нервной системой и в ответе допускает 

существенную ошибку, являющуюся следствием непонимания темы. Преподаватель 
возмущенно говорит: «Как Вы можете этого не знать? Как Вы вообще оказались в вузе? 
Только тупой не может усвоить эту тему». По реакции студента видно, что он сильно 
расстроен. 

Вопросы и задания: 
В чем  в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 5. Преподаватель, увлеченный своим предметом, заставляет студентов приходить 

на свои занятия на час раньше и на час задерживает после занятий. За это время он пытается 
дать как можно больше сложного материала. Студенты со слабой нервной системой начинают 
испытывать сильное нервно-психическое и эмоциональное напряжение, демонстрируя при 
этом усталость и отрешенность от происходящего. Преподавателя эта ситуация сильно 
раздражает, и он реагирует на «слабых» студентов следующим образом: «С вашим невысоким 
умственным потенциалом необходимо как можно больше заниматься, а вы делать ничего не 
хотите. Отчислим вас в сессию, и вот тогда вы отдохнете». 

Вопросы и задания: 
В чем в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 

Критерии оценки кейсов:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка кейс задачи 10  баллов:  
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации, однако отсутствуют 

необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен 
их смысл, не решен кейс;  

 3-4 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал не-
полно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присут-
ствуют знания по данному вопросу;  

5-7 баллов– не все рассуждения и обоснования верны; 
8 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для реше-
ния кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;  

9 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с не-
значительными неточностями или недостаточно полный;  

10 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубо-
кие знания предмета, грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение ма-
териала логично, грамотно, без ошибок; студент организует связь теории с практикой. 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов; 

Пример тематики для обзора научных статей 
1. Профессиональная мотивация преподавателя вуза. 
2. Профессиональное и личностное развитие преподавателя высшей школы. 
3. Психологическая компетентность преподавателя вуза. 
4. Индивидуально-типологические особенности преподавателя вуза. 
5. Формирование мотивации учения студентов. 
6. Проблема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза. 
7. Активные методы обучения в вузе. 



8. Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обучения в выс-
шей школе. 

9. Активизация познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях. 
10. Учение как специфическая форма познавательной активности студентов. 
11. Социально-психологическая характеристика студенческой группы. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла. 
- обзор соответствует заданной теме – 1 балл; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

Пример проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различно-
го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-
ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Проект должен включать следующие разделы: 
1. Введение, где показана значимость выбранной темы для студента. Возможно описание 
предыстории, некоторых классических методов, которые встретятся в проекте.  
2. Основная часть, где даются все используемые определения, рассматриваются пробле-
мы и задачи и т.д. 
3. Практическая часть, где показываются разнообразные применения теории и приводят-
ся решенные задачи и исследования.  
4. Заключение, где указывается место данной темы в курсе и возможные межпредметные 
связи. 
5. Оглавление и список использованной литературы. 

Этапы проведения проекта 
1.1. Подготовительный (погружение в проект): 
- выбор темы и ее конкретизация;  
- определение цели и формулирование задач; 
- поиск источников информации и определение списка литературы:  
1.2. Поисково-исследовательский этап:  
- определение источников информации; 
- планирование способов сбора и анализа информации;  
- проведение исследования; 
- сбор и систематизация материалов;  
1.3. Трансляционно-оформительский этап: 
- демонстрация проекта руководителю;  
- доработка проекта с учетом замечаний и предложений; 
- Подготовка к публичной защите проекта.  
1.4. Заключительный этап: 
- публичная защита проекта;  
- подведение итогов, конструктивный анализ реферата. 



Презентация проекта 
 На презентации проекта должен быть представлен не только созданный продукт, но 

и подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, постановку цели, 
самооценку и рефлексию автора проекта. В рефлексии студент должен отразить информа-
цию о достигнутых целях, а также проанализировать чему научился и что узнал нового в 
процессе подготовки проекта. Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не 
только сам продукт, но и отчет автора. Отчет представляется в двух формах – отпечатан-
ный текст, в виде презентации подготовленной в PowerPoint. Отчет поможет студентам 
проанализировать свою работу, а также закрепить такие общеучебные умения и навыки 
как целеполагание, планирование, рефлексия и т.п. Отчет должен отражать основные эта-
пы проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для автора проекта, планирова-
ние деятельности, описание этапов работы над проектом, самооценка и рефлексия. 

Содержание отчета: 
 титульный лист (название проекта, автор, курс, группа, координатор проекта и 

консультанты, дата исполнения); 
 вступление(включает обоснование выбора темы, цель проекта и план работы);  
 основная частьсодержит описание основных этапов создания проекта;  
 заключение(содержит основные выводы, самооценку и рефлексию);  
 библиография и источники информации;  
 приложения(рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы интер-

вью, анкеты и т.п.). 
Темы проектов 

1. Эффективная организация внеаудиторной деятельности студентов. 
2. Взаимосвязь педагогических способностей и мастерства преподавателя высшей 

школы. 
3. Формирование индивидуального стиля деятельности преподавателя высшей школы. 
4. Как развивать у студентов профессиональное мышление? 
5. Педагогическая импровизация, какой вклад она вносит в процесс профессионально-

го и личностного развития вузовского преподавателя? 
6. Как научить студентов учиться? 
7. Как управлять вниманием студентов? 
8. Профессиональное развитие преподавателя высшей школы. 
9. Личностное развитие преподавателя высшей школы. 
10. Специфика и особенности организации эффективной работы в студенческих 

группах. 
Критерии оценки проекта: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за проект 12 баллов: 
 

Проект оценивается по критериям: Баллы 
Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения, практиче-

ская ценность проекта 
(мах - 2 балла) 

Цель выполнения проекта не сформулирована. 0 
Цель определена, но не обозначены пути ее достижения, нет плана работы. 1 
Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, 
проект выполнен точно и последовательно в соответствии с планом имеет 
практическую ценность. 

2 

Полнота использованной информации, разнообразие источников информации. 
(мах - 2 балла) 

Библиография отсутствует. 0 
Библиография содержит незначительный объем подходящей информации. 1 



Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра под-
ходящих источников. 

2 

Творческий и аналитический подход к работе, объем разработок, новизна решений 
(мах -3 балла) 

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое 
обращение к теме проекта. 

1 

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы 
возможности творческого подхода. 

2 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным ори-
гинальным отношением автора к идее проекта, новые решения. 

3 

Качество оформления отчета о работе над проектом и наглядных пособий 
(мах - 2 балла) 

Отчет отсутствует. 0 
Отчет представлен в виде устного сообщения без наглядных пособий. 1 
Отчет представлен в виде презентации и текстового файла. 2 

Анализ процесса и результата работы 
(мах - 2 балла) 

Анализ работы отсутствует 0 
Анализ работы выполнен формально 1 
Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывавшихся 
ситуаций 

2 

Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, уровень самосто-
ятельности 

(мах - 1 балл) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 
Работа самостоятельная, демонстрирующая личное заинтересованное отноше-
ние автора, собственные разработки и предложения 

1 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного   профессионально-
го и личностного развития 
Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и лич-
ностного развития, особенности способы реализации при решении профессиональных за-
дач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

1. Профессионально обусловленные требования к деятельности и личности препо-
давателя высшей школы. 

2. Сущность и специфика педагогической деятельности. 
3. Факторы успешной педагогической деятельности. 
4. Психологические основы педагогической деятельности преподавателя вуза. 
5. Педагогическое мастерство, творчество, профессионализм. 
6. Условия профессионального и личностного развития преподавателя высшей шко-

лы. 
ОПК - 3 готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 



Обучающийся знает: закономерности и механизмы организации учебного процесса в ву-
зе; особенности протекания и способы активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов. 

1. Объект и предмет педагогики высшей школы: педагогическая система, ее струк-
тура. 

2. Педагогический процесс в вузе. 
3. Закономерности и принципы обучения. 
4. Формы организации обучения в высшей школе. 
5. Понятия: «педагогическая технология», «образовательная технология». Класси-

фикация педагогических технологий. 
6. Методы обучения в вузе. Их классификация  
7. Понятие «активные методы обучения». Классификация активных методов обуче-

ния. 
8. Психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе. 
9. Психологические аспекты оценивания знаний. 
10. Функции восприятия в учебной деятельности. Преподаватель как субъект 

управления процессом восприятия студентов. 
11. Функции представления в учебной деятельности. Преподаватель как субъект 

управления процессом представления студентов. 
12. Роль памяти в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управления 

процессами памяти студентов. 
13. Анализ процесса внимания. Управление вниманием студентов в процессе учеб-

ной деятельности.  
14. Роль воображения в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управле-

ния процессом воображения студентов. 
15. Роль мышления в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управления 

процессом мышления студентов. 
16. Особенности развития познавательных процессов в период ранней и поздней 

юности. 
17. Технология развития творческого мышления студентов: метод шести шляп Эд-

варда де Боно. 
ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 
решения образовательных и профессиональных задач в области экономики и управле-
ния народным хозяйством 
Обучающийся знает: психологические особенности деятельности студентов и препода-
вателей вуза. 

1. Индивидуально-типологические особенности личности студента и преподавате-
ля: темперамент. 

2. Акцентуации характера студентов и преподавателей. 
3. Эмоциональные процессы. Влияние эмоциональных процессов на эффектив-

ность учебной деятельности. 
4. Фрустрация в учебной деятельности студента. 
5. Cтресс в учебной деятельности студента. 
6. Тревожность как личностная черта преподавателя и студента. 
7. Типы эмоциональной направленности. 
8.  Волевая регуляция поведения и деятельности студентов.  
9. Развитие волевых качеств студентов.  
10. Мотивационная сфера личности.  
11. Мотивация учебной деятельности студента. 
12. Психологические особенности студенческой группы. 
13. Феномен группового давления. 
14. Социально-психологический статус студента. Распределение ролей в группе. 
15. Развитие студенческой группы. 



 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального 
и личностного развития 
Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной дея-
тельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Взаимосвязь педагогических 
способностей и мастерства преподавателя высшей школы», «Формирование индивиду-
ального стиля деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическая импровиза-
ция, какой вклад она вносит в процесс профессионального и личностного развития вузов-
ского преподавателя?», «Профессиональное развитие преподавателя высшей школы», 
«Личностное развитие преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Профессиональное и личностное развитие препо-
давателя высшей школы», «Психологическая компетентность преподавателя вуза», «Про-
блема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза»; во время участия 
обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как профессионально реали-
зовать себя в условиях педагогических инноваций?», «В чем специфика педагогического 
профессионализма?», «Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей 
школы?»; при написании эссе по следующим темам: «Я - концепция» творческого само-
развития преподавателя высшей школы», «Современный преподаватель, каков он?», 
«Условия становления авторитета преподавателя». 
ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 
Обучающийсяумеет: выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных 
занятий в вузе; давать психологическую характеристику личности, студенческой группе; 
организовывать эффективную работу в малых группах. 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Эффективная организация 
внеаудиторной деятельности студентов», «Как научить студентов учиться?», «Специфика 
и особенности организации эффективной работы в студенческих группах»; при написании 
тезисов по обзору научных статей по следующим темам: «Формирование мотивации уче-
ния студентов», «Формирование мотивации учения студентов», «Активные методы обу-
чения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обучения 
в высшей школе», «Активизация познавательной деятельности студентов на лекционных 
занятиях», «Социально-психологическая характеристика студенческой группы»; во время 
участия обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как повысить точ-
ность восприятия информации студентами?», «Что влияет на распределение ролей в сту-
денческой группе?»; при написании эссе по следующим темам: «Какие цели и задачи ре-
шает семинар как форма обучения в высшей школе?», «Какими мотивами руководствуют-
ся студенты разных возрастов в учебной деятельности?», «Что заставляет людей прояв-
лять конформное поведение?», «Кто и как становится лидером студенческой группы?», 
«Почему некоторые студенты становятся отвергнутыми?», «Средства педагогического 
воздействия на личность»; во время собеседования по следующим темам:  
Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, предмет, 
цели и задачи педагогики высшей школы.Категориальный аппарат педагогики высшей 
школы, ее функции». Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Сред-
ства, методы и формы педагогического воздействия на личность обучающегося. Психоло-
гия эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе». Тема 
3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы 
активизации познавательных процессов студентов». Тема 4. «Методы, средства и формы 
обучения в вузе. Современные образовательные технологии в вышей школе. Психолого-



педагогические особенности применения активных методов обучения в вузе». Тема 5. 
«Психологические особенности личности студента. Типологии личности».  6. «Влияние 
индивидуально-типологических особенностей обучающихся на успешность обучения в 
вузе». Тема 7. «Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация 
учебной деятельности студентов. Деятельность преподавателя по формированию внут-
ренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного эмоцио-
нального настроя в учебном процессе. Методы и приемы формирования профессиональ-
ной направленности личности студента». «Тема 8. «Социально-психологическая структу-
ра студенческой группы. Преподаватель высшей школы как субъект управления группо-
вой динамикой. Оптимизация параметров социально-психологического состояния учеб-
ной студенческой группы. Развитие потенциала личности студента, включенной в учеб-
ную студенческую группу». 
ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы 
для решения образовательных и профессиональных задач в области экономики и 
управления народным хозяйством  
Обучающийся умеет: активизировать познавательную деятельность студентов, интер-
претировать их психические состояния; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Как развивать у студентов професси-
ональное мышление?», «Как научить студентов учиться?», «Как управлять вниманием 
студентов»; при написании тезисов по обзору научных статей по следующим темам: «Ак-
тивизация познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях»,  «Учение 
как специфическая форма познавательной активности студентов»; во время участия обу-
чающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как повысить точность восприя-
тия информации студентами?», во время собеседования по следующим темам: Тема 3. 
«Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы ак-
тивизации познавательных процессов студентов». 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального 
и личностного развития 
Обучающийся владеет: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их раз-
вития; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Взаимосвязь педагогических 
способностей и мастерства преподавателя высшей школы», «Формирование индивиду-
ального стиля деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическая импровиза-
ция, какой вклад она вносит в процесс профессионального и личностного развития вузов-
ского преподавателя?», «Профессиональное развитие преподавателя высшей школы», 
«Личностное развитие преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Профессиональное и личностное развитие препо-
давателя высшей школы», «Психологическая компетентность преподавателя вуза», «Про-
блема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза»; во время участия 
обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как профессионально реали-
зовать себя в условиях педагогических инноваций?», «В чем специфика педагогического 
профессионализма?», «Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей 
школы?»; при написании эссе по следующим темам: «Я - концепция» творческого само-
развития преподавателя высшей школы», «Современный преподаватель, каков он?», 
«Условия становления авторитета преподавателя»; во время собеседования по следующим 
темам: Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподавателя выс-
шей школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности преподава-
теля высшей школы». 
ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 



Обучающийся владеет: навыками организации учебного процесса в вузе с учетом его 
психолого-педагогических закономерностей; навыками создания положительного эмоци-
онального настроя в учебном процессе; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Эффективная организация внеауди-
торной деятельности студентов», «Специфика и особенности организации эффективной 
работы в студенческих группах», «Как научить студентов учиться?»; при написании тези-
сов по анализу научных статей по следующим темам: «Психологическая компетентность 
преподавателя вуза», «Формирование мотивации учения студентов», «Активные методы 
обучения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обуче-
ния в высшей школе», «Активизация познавательной деятельности студентов на лекцион-
ных занятиях», «Учение как специфическая форма познавательной активности студен-
тов»; во время участия обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как 
повысить точность восприятия информации студентами?; при написании эссе по следую-
щим темам: «Средства педагогического воздействия на личность», «Какими мотивами ру-
ководствуются студенты разных возрастов в учебной деятельности?», «Какие цели и зада-
чи решает семинар как форма обучения в высшей школе?»; во время собеседования по 
следующим темам: Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей 
школе. Объект, предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. Категориальный аппа-
рат педагогики высшей школы, ее функции». Тема 2. «Психологический анализ деятель-
ности студентов. Средства, методы и формы педагогического воздействия на личность 
обучающегося. Психология эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в 
современном вузе». Тема 3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучаю-
щихся. Методы и приемы активизации познавательных процессов студентов». Тема 4. 
«Методы, средства и формы обучения в вузе. Современные образовательные технологии в 
вышей школе. Психолого-педагогические особенности применения активных методов 
обучения в вузе». Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподава-
теля высшей школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности 
преподавателя высшей школы». Тема 6. «Влияние индивидуально-типологических осо-
бенностей обучающихся на успешность обучения в вузе». Тема 7. «Развитие мотивацион-
ной сферы в студенческом возрасте. Мотивация учебной деятельности студентов. Дея-
тельность преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятельности у 
студентов и созданию положительного эмоционального настроя в учебном процессе. Ме-
тоды и приемы формирования профессиональной направленности личности студента». 
Тема 8. «Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподаватель 
высшей школы как субъект управления групповой динамикой. Оптимизация параметров 
социально-психологического состояния учебной студенческой группы. Развитие потенци-
ала личности студента, включенной в учебную студенческую группу». 
ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы 
для решения образовательных и профессиональных задач в области экономики и 
управления народным хозяйством  
Обучающийся владеет: средствами педагогической деятельности для решения образова-
тельных и профессиональных задач в области экономики и управления народным хозяй-
ством. 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Формирование индивидуального сти-
ля деятельности преподавателя высшей школы», «Взаимосвязь педагогических способно-
стей и мастерства преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Психологическая компетентность преподавателя 
вуза», «Проблема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза», «Ак-
тивные методы обучения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интер-
активного обучения в высшей школе», «Профессиональная мотивация преподавателя ву-
за»; при написании эссе по следующим темам: «Средства педагогического воздействия на 



личность», «Если, бы вы были министром науки и высшего образования РФ, то какие дей-
ствия вы бы предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российско-
го вуза?»; во время собеседования по следующим темам: Тема 1. «Психолого-
педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, предмет, цели и задачи педа-
гогики высшей школы. Категориальный аппарат педагогики высшей школы, ее функции». 
Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Средства, методы и формы пе-
дагогического воздействия на личность обучающегося. Психология эффективного взаи-
модействия преподавателей и студентов в современном вузе». Тема 3. «Управление учеб-
но-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы активизации познава-
тельных процессов студентов». Тема 4. «Методы, средства и формы обучения в вузе. Со-
временные образовательные технологии в вышей школе. Психолого-педагогические осо-
бенности применения активных методов обучения в вузе». Тема 5. «Психологические 
особенности личности студента и преподавателя высшей школы. Типологии личности. 
Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы». социально-
психологического состояния учебной студенческой группы. Развитие потенциала лично-
сти студента, включенной в учебную студенческую группу». 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь-
ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального и личностного разви-
тия 
знать: содер-
жание процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, осо-
бенности спо-
собы реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 
 
 

Отсутствие 
знаний содер-
жания процес-
са целепола-
гания профес-
сионального и 
личностного 
развития, осо-
бенностей 
способов реа-
лизации при 
решении про-
фессиональ-
ных задач, 
исходя из эта-
пов карьерно-
го роста и 
требований 
рынка труда; 

Фрагментарные 
знания содер-
жания процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
содержания 
процесса целе-
полагания про-
фессионального 
и личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания содер-
жания процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
содержания 
процесса целе-
полагания про-
фессионального 
и личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии профессио-
нальных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда; 

Уметь: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального разви-
тия и условия 
их достижения, 
исходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-

отсутствие 
умений 

Частично осво-
енные умения 
формулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-
стижения, ис-
ходя из тенден-
ций развития 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального разви-
тия и условия 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умения 
формулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-

Сформирован-
ные умения 
формулировать 
цели личностно-
го и профессио-
нального разви-
тия и условия их 
достижения, 
исходя из тен-
денций развития 
области профес-



нальной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей; 
 
 

области про-
фессиональной 
деятельности, 
этапов профес-
сионального 
роста, индиви-
дуально-
личностных 
особенностей; 
 
 

их достижения, 
исходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-
нальной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей; 
 

стижения, ис-
ходя из тенден-
ций развития 
области про-
фессиональной 
деятельности, 
этапов профес-
сионального 
роста, индиви-
дуально-
личностных 
особенностей; 
 

сиональной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей; 
 

владеть: спо-
собами выявле-
ния и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и 
путями дости-
жения более 
высокого уров-
ня 
их развития. 
 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки  владе-
ния способами 
выявления и 
оценки инди-
видуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их раз-
вития. 
 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
владения спо-
собами выявле-
ния и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их раз-
вития. 

Прочные навы-
ки владения 
способами вы-
явления и 
оценки индиви-
дуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их раз-
вития. 
 

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки владения 
способами выяв-
ления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональ-
но-значимых 
качеств и путями 
достижения бо-
лее высокого 
уровня их разви-
тия. 
 

ОПК-3- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 
знать: законо-
мерности и ме-
ханизмы орга-
низации учеб-
ного процесса в 
вузе; особенно-
сти протекания 
и способы ак-
тивизации 
учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов; 
 

Не знает Фрагментарные 
знания законо-
мерностей и 
механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
закономерно-
стей и меха-
низмов органи-
зации учебного 
процесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания законо-
мерностей и 
механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
закономерностей 
и механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

уметь: выби-
рать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 

отсутствие 
умений 

Частично осво-
енные умения 
выбирать адек-
ватные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения выби-
рать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умения 
выбирать адек-
ватные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-

Сформирован-
ные умения вы-
бирать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных занятий 
в вузе; давать 
психологиче-
скую характери-
стику личности, 
студенческой 



группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 
 

вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

группе; органи-
зовывать эффек-
тивную работу в 
малых группах; 
 

владеть: навы-
ками организа-
ции учебного 
процесса в вузе 
с учетом его 
психолого-
педагогических 
закономерно-
стей 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки органи-
зации учебного 
процесса в вузе 
с учетом его 
психолого-
педагогических 
закономерно-
стей  

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
организации 
учебного про-
цесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерно-
стей  

Прочные навы-
ки организации 
учебного про-
цесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерно-
стей  

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки органи-
зации учебного 
процесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерностей  

ПК-4 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для решения об-
разовательных и профессиональных задач в области экономики и управления народным хозяй-
ством  
знать:  
психологиче-
ские особенно-
сти деятельно-
сти студентов и 
преподавателей 
вуза; 
 

отсутствие 
знаний  

Фрагментарные 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Общие, но не 
структуриро-
ванные и по-
верхностные 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Демонстрирует 
глубокие знания 
психологиче-
ских особенно-
стей деятельно-
сти студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

уметь: активи-
зировать позна-
вательную дея-
тельность сту-
дентов, интер-
претировать их 
психические 
состояния; 
 

Отсутствие 
умений 

Не демонстри-
рует достаточ-
ных умений 
активизировать 
познаватель-
ную деятель-
ность студен-
тов, интерпре-
тировать их 
психические 
состояния; 

Демонстрирует 
частичные уме-
ния разработки 
методического 
сопровождения 
учебного про-
цесса, но плохо 
связывает эти 
умения с про-
фессиональным 
развитием обу-
чающегося 

Умеет разраба-
тывать методи-
ческое сопро-
вождение учеб-
ного процесса с 
ориентацией на 
профессио-
нальное разви-
тие обучающе-
гося 

Уверенно владе-
ет навыками 
разработки ме-
тодическое со-
провождение 
учебного про-
цесса с ориента-
цией на профес-
сиональное раз-
витие обучаю-
щегося 

владеть: сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области эконо-
мики и управ-
ления народ-
ным хозяй-

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владения сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области эконо-
мики и управ-
ления народ-

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
владения сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-

Прочные навы-
ки владения 
средствами пе-
дагогической 
деятельности 
для решения 
образователь-
ных и профес-
сиональных 
задач в области 
экономики и 
управления 

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки владения 
средствами пе-
дагогической 
деятельности 
для решения 
образовательных 
и профессио-
нальных задач в 
области эконо-



ством ным хозяй-
ством 

нальных задач в 
области эконо-
мики и управ-
ления народ-
ным хозяй-
ством 

народным хо-
зяйством 

мики и управле-
ния народным 
хозяйством 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-
стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но») осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-
говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-
петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-
лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходи-
мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-
торые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет с оценкой), равна 100. Баллы, характери-
зующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего пе-
риода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной ли-
тературы; участие в оценке результатов обучения дру-
гих и самооценка; участие в обсуждении проблемных 
вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 
балл за 2 часа заня-

тий) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семест-

ра 
до 74 баллов 

 Собеседование до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Мозговой штурм до 12 баллов 
 Написание эссе  до 10 баллов 
 Решение кейсов до 10 баллов 
 Выполнение проекта до 12 баллов 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-
нию дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей школы» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-
жуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меро-
приятия.  

 
ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального обра-

зования   Протокол № 8 от «18» мая 2021 г 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-1 способность 

к самостоя-

тельному 

научному 

исследова-

нию эконо-

мических 

систем, раз-

личного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, 

форм соб-

ственности в 

качестве 

объектов 

управления, 

анализу их 

генезиса, 

формирова-

ния, разви-

тия, прогно-

зированию 

состояния в 

будущем и 

представле-

нию их ре-

зультатов 

научному 

сообществу. 

Знать: содержание и 

структуру процессов фор-

мирования и организации 

эффективного функцио-

нирования инновационной 

системы страны, регио-

нов, организаций, методо-

логию, методы и инстру-

менты обоснования 

направлений и оценки эф-

фективности инновацион-

ного развития хозяйствен-

ных систем; 

Уметь: анализировать и 

оценивать совокупность 

инноваций, создаваемых и 

осваиваемых регионами, 

отраслями и предприяти-

ями, механизмы инвести-

ционного, информацион-

ного и организационного 

обеспечения инновацион-

ной деятельности; 

Владеть: навыками выяв-

ления, анализа и опреде-

ления направлений разре-

шения проблем инноваци-

онного развития нацио-

нальной экономики и ее 

подсистем, моделирования 

и прогнозирования инно-

вационной деятельности. 

Тема 1 Теоре-

тические осно-

вы инноваций 

и инновацион-

ной деятельно-

сти 

Тема 2 Прин-

ципы и методы 

анализа инно-

вационной де-

ятельности 

Тема 3 Анализ 

и оценка инно-

вационного 

потенциала 

экономических 

систем 

Тема 4 Анализ 

источников 

инвестирова-

ния инноваци-

онной дея-

тельности 

Тема 5 Анализ 

и оценка рис-

ков инноваци-

онной дея-

тельности 

Тема 6 Анализ 

результатов 

инновацион-

ной деятельно-

сти 

Лекции, са-

мостоятель-

ная работа, 

КСР 

Решение 

тестовых 

заданий, 

составле-

ние глос-

сария, со-

беседова-

ние, темы 

для само-

стоятель-

ной рабо-

ты, вопро-

сы к заче-

ту 

ПК-2 способность 

исследовать 

управленче-

ские отно-

шения, воз-

никающие в 

Знать: теоретико-

методологические основы 

управления инновацион-

ными процессами, вклю-

чая функционирование 

инновационной инфра-

Тема 2 Прин-

ципы и методы 

анализа инно-

вационной де-

ятельности 

Тема 3 Анализ 

и оценка инно-

Лекции, са-

мостоятель-

ная работа, 

КСР 

Решение 

тестовых 

заданий, 

составле-

ние глос-

сария, уст-

ный опрос, 



процессе 

формирова-

ния, разви-

тия (стаби-

лизации) и 

разрушения 

экономиче-

ских систем, 

обосновы-

вать теоре-

тические и 

методологи-

ческие 

принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономиче-

скими си-

стемами.  

 

структуры, методы и ин-

струменты оценки инно-

вационных проектов, рис-

ков и эффективности ин-

новационной деятельно-

сти; 

Уметь: провести анализ 

инновационного потенци-

ала и инновационной ак-

тивности хозяйствующих 

субъектов различного 

уровня, оценить эффек-

тивность их инновацион-

ной деятельности; 

Владеть: навыками анали-

за и оценки управленче-

ских решений в сфере ре-

гулирования инновацион-

ных процессов. 

вационного 

потенциала 

экономических 

систем 

Тема 4 Анализ 

источников 

инвестирова-

ния инноваци-

онной дея-

тельности 

Тема 5 Анализ 

и оценка рис-

ков инноваци-

онной дея-

тельности 

Тема 6 Анализ 

результатов 

инновацион-

ной деятельно-

сти 

написание 

рефератов, 

творче-

ский про-

ект, обзор 

статей, 

вопросы к 

зачету 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 

1. Внедрение инноваций связано с получением различных видов полезного эффекта, в том 

числе: 

A) научно-техническим, экономическим, социальным и экологическим; 

B) процесс-инновациями, продукт-инновациями, организационными инновациями; 

C) социальным, рыночным и организационным; 

D) биржевой и внебиржевой 

E) виалентного, патиентного, эксплерентного 

 

2. Венчурные фонды это - . ……. 

A) это совокупность различных видов ресурсов, включая финансовые, трудовые, сырьевые и 

интеллектуальные и иные, мера готовности осуществить инновационный проект 

B) являются разновидностью инвестиционных фондов, создаются они специально для финан-

сирования инновационного бизнеса и занимаются только венчурными операциями, в том числе кон-

сультативно-экспертными, менеджментом и маркетингом.; 

C) это совокупность различных видов ресурсов 

D) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимули-

рование инновационной деятельности; 

E) это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и 

видов продукции в различные области производства и сферы управления обществом 

 

3. Инновация это – …….. 

 

A) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса, используемого в экономическом обороте. 

B) это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и 

видов продукции в различные области производства и сферы управления обществом 

C) это совокупность различных видов ресурсов, включая финансовые, трудовые, сырьевые и 

интеллектуальные и иные, мера готовности осуществить инновационный проект; 

D) стратегия интенсивного роста, стратегия равномерного развития, стратегия диверсифика-

ции, стратегия сокращения 

E) это метод комплексно-го инновационного исследования объекта с целью развития его по-

лезных функций при оптимальном соотношении между значи-мостью для потребителя и минималь-

ными затратами на их осуществление 

 

4. Кто является автором теории инноватики: 

A) Жан-Батист Сэй; 

B) Н.Д. Кондратьев; 

C) Й. Шумпетер; 

D) Дж. Кейнс. 

E) К. Маркс 

 

5. В современной теории инноватики различают следующие виды инновации: 

A) Виолентные, патиентные, эксплерентные, коммутантные. 

B) Научно исследовательские, технические; 

C) Социальные, рыночные, организационные; 

D) Продукт-инноваци, процесс-инновации, организационные инновации; 

E) Инжиниринг, реинжиниринг 

 

6. По теории Й. Шумпетера новыми комбинациями факторов производства названы следую-

щие: 

A) Научно исследовательские, технические; 

B) стратегия интенсивного роста, стратегия равномерного развития, стратегия диверсифика-

ции, стратегия сокращения; 



C) создание нового продукта; использование новой технологии производства; использование 

новой организации производства; открытие новых рынков сбыта; открытие новых источников и ви-

дов ресурсов. 

D) Социальные, рыночные, организационные; 

E) Виолентные, патиентные, эксплерентные, коммутантные. 

 

7. В теории Р.Фостера инновация - это результат: 

A) «инновационного разрыва»; 

B) «технологического разрыва»; 

C) научно-технического прогресса; 

D) эффективного управления; 

E) инновационного процесса. 

 

8. И.Ансофф предлагает график сочетания трех циклов: продукта, технологии и спроса. По его 

теории технологии подразделяются на три основных типа: 

A) ) виалентная, патиентная, эксплерентная; 

B) роста, развития, сокращения; 

C) стабильные, плодотворные и изменчивые; 

D) социальным, рыночным и организационным; 

E) научно-технические, технологические 

 

9. Инновационный процесс начинается с следующего этапа : 

A) Создание нового продукта; 

B) опытно-конструкторские и экспериментальные разработки; 

C) Исследования фундаментального и прикладного характера; 

D) коммерциализации; 

E) модернизации. 

 

10. В современном инновационном менеджменте существуют следующие формы организации 

инновационной деятельности 

A) Последовательная, параллельная и интегральная; 

B) Виалентная, патиентная, эксплерентная; 

C) Социальная, рыночная, организационная; 

D) научно-технические, экономические, социальные и экологические; 

E) процесс-инновации, продукт-инноваций, организационые инноваций; 

 

11. Что такое инновационный потенциал предприятия ? 

A) это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и 

видов продукции в различные области производства и сферы управления обществом 

B) это совокупность различных видов ресурсов, включая финансовые, трудовые, сырьевые и 

интеллектуальные и иные, мера готовности осуществить инновационный проект; 

C) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара 

D) Это стратегия интенсивного роста, стратегия равномерного развития, стратегия диверсифи-

кации, стратегия сокращения; 

E) создание нового продукта; использование новой технологии производства; использование 

новой организации производства 

 

12. Внутренняя среда организации построена из элементов, образующих ее производственно-

хозяйственную систему и сгруппированных в 5 блоков: 

A) Социальные, рыночные, организационные; 

B) создание нового продукта; использование новой технологии производства; использование 

новой организации производства; открытие новых рынков сбыта; открытие новых источников и ви-

дов ресурсов. 

C) Научно исследовательские, технические; 

D) продуктовый блок, функциональный блок, ресурсный блок, организационный блок, блок 

управления; 

E) Виалентные, патиентные, эксплерентные и коммутантные; 

 

13. Какой из ниже перечисленных методов, не является методом управления созданием и осво-

ением инновации на различных этапах жизненного цикла продукции 



A) Функционально-стоимостный анализ 

B) Метод бенчмаркинга 

C) Метод QFD- перенесение потребностей потребителей на продукцию 

D) Метод FMEA — анализ потенциальных дефектов и учет их влияния при проектировании 

изделия. 

E) Интегральный метод 

 

14. Функционально-стоимостной анализ это — …….. 

A) представляет систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и учебу на 

лучших примерах конкурентных компании, независимо от географи-ческого положения, сферы биз-

неса и его размеров. 

B) это метод комплексно-го инновационного исследования объекта с целью развития его по-

лезных функций при оптимальном соотношении между значи-мостью для потребителя и минималь-

ными затратами на их осуществление 

C) это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и 

видов продукции в различные области производства 

D) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса 

E) Интегральный метод 

 

15. Как Вы понимаете метод Бенчмаркинга — ……. 

A) это метод комплексно-го инновационного исследования объекта с целью развития его по-

лезных функций при оптимальном соотношении между значи-мостью для потребителя и затратами 

на их осуществление 

B) представляет систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и учебу на 

лучших примерах конкурентных компании, независимо от географи-ческого положения, сферы биз-

неса и его размеров. 

C) это метод, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и видов 

продукции в различные области производства и сферы управления обществом 

D) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса 

E) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимули-

рование инновационной деятельности; 

 

16. По принципу рыночной позиции фирмы можно выделить 4 основные стратегии поведения 

инновационных фирм. 

A) Патиентная, эксплерентная, стратегия диверсификации, имитационная стратегия; 

B) Стратегия интенсивного роста, стратегия равномерного развития, стратегия диверсифика-

ции, стратегия сокращения; 

C) Виалентная, патиентная, эксплерентная и коммутантная; 

D) Социальная, конкурентная, рыночная и организационная; 

E) Параллельная, последовательная, интегральная 

 

17. «Антрепренер» это - …….. 

 

A) Это специалист и руководитель, ориентированный на внутренние инновационные пробле-

мы 

B) ключевая фигура инновационного управления. Это, как правило, энергичный руководитель, 

который поддерживает и продвигает новые идеи 

C) его характерным чертам относятся способность вырабатывать в короткие сроки большое 

число оригинальных предложений. 

D) это лица, выступающие в качестве инвесторов рисковых проектов. 

E) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимули-

рование инновационной деятельности; 

 

18. Кто такой, по вашему мнению, «Генератор идей» ? 

A) это специалист и руководитель, ориентированный на внутренние инновационные проблемы 

B) это лица, выступающие в качестве инвесторов рисковых проектов. 

C) ключевая фигура инновационного управления. Это, как правило, энергичный руководитель, 



который поддерживает и продвигает новые идеи 

D) его характерным чертам относятся способность вырабатывать в короткие сроки большое 

число оригинальных предложений. 

E) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимули-

рование инновационной деятельности; 

 

19. Каким участникам инновационного процесса присваивается титул «Деловые ангелы» ? 

A) ключевая фигура инновационного управления. Это, как правило, энергичный руководитель, 

который поддерживает и продвигает новые идеи 

B) это лица, выступающие в качестве инвесторов рисковых проектов 

C) Это специалист и руководитель, ориентированный на внутренние инновационные пробле-

мы 

D) его характерным чертам относятся способность вырабатывать в короткие сроки большое 

число оригинальных предложений. 

E) составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и стимули-

рование инновационной деятельности; 

 

20. По современному инновационному менеджменту венчурное финансирование это – ……. 

A) это метод, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и видов 

продукции в различные области производства и сферы управления обществом 

B) представляет систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и учебу на 

лучших примерах конкурентных компании, независимо от географи-ческого положения, сферы биз-

неса и его размеров. 

C) представляет собой ограниченное определенными временными рамками акционерное уча-

стие в капитале малых инновационных фирм, деятельность которых, с одной стороны, связана со 

значительной степенью риска, а с другой, способна обеспечить высокую прибыльность. 

D) Это составная часть социально-экономической политики, направленная на развитие и сти-

мулирование инновационной деятельности; 

E) это конечный результат интеллектуального творческого труда получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенствованного технологи-

ческого процесса 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  A 11.  B 
2.  B 12.  D 
3.  A 13.  E 
4.  C 14.  B 
5.  D 15.  C 
6.  C 16.  C 
7.  B 17.  B 
8.  B 18.  D 
9.  C 19.  B 
10.  A 20.  A 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов те-

стовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-

вильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

Пример глоссария. 
Название глоссария: Оценка инновационного потенциала экономических систем и эффектив-

ности инновационной деятельности 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 



   

Термины: инновации, нововведения, новшество, новация, инновационная деятельность, 

инновационный процесс, инновационный потенциал, инновационной активность , иннова-

ционный  риск, инновационной политики, инновационная эффективность, инновация, жизнен-

ного цикла инновации, инновационный процесс, инновационная сфера, рынок инноваций, 

инновационная организация, организационные структуры инновационной деятельности, 

технопарк, инновационная стратегия, инновационный портфель, инновационная идя, эффек-

тивность инноваций, инновационная политика государства 

Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых терми-

нов, разнообразие представлен-

ных определений (разнообразие 

источников) 

Раскрыто более 10 терминов, присут-

ствует разнообразие представленных 

определений (разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие пред-

ставленных определений (раз-

нообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень система-

тизации 

Отсутствие в работе собствен-

ных идей и определений, невы-

сокий уровень систематизации 

 
Примерные вопросы для собеседования 

1. Что такое «инновационная деятельность»? 

2. Каковы цели и задачи управления инновационной деятельностью? 

3. Перечислите основные функции инновационного менеджмента 

4. Охарактеризуйте содержание инновационного менеджмента по трем ключевым 

аспектам 

5. Какой вклад в развитие науки об инновациях внесли Й. Шумпетер и Н. Кондрать-

ев? 

6. Чем характеризуется современный уровень инновационного развития России? 

7. Что такое инновация? 

8. В чем отличие инноваций и новшеств? 

9. Есть ли различия между инновациями и изобретениями? 

10. По каким признакам можно классифицировать инновации? 

11. Чем отличается базовая инновация от улучшающей? 

12. Дайте характеристику продуктовых и процессных инноваций 

13. Что такое «реактивные инновации»? В каких случаях они возникают? 

14. Раскройте содержание инновационного процесса. Назовите его основные этапы 

15. Дайте характеристику жизненного цикла инновации 

16. Что такое инновационная инфраструктура? Назовите ее основные элементы 

17. Дайте классификацию факторов, обусловливающих развитие инновационной 

деятельности экономических систем 

18. Перечислите принципы эффективного управления инновациями в организации 

19. Что собой представляет полный инновационный цикл? Какие организации мо-

гут осуществлять инновационную деятельность по полному инновационному циклу? 

20. Назовите цели и задачи инновационной политики предприятия 

21. Что такое «инновационная стратегия»? 

22. Перечислите виды инновационных стратегий. Дайте их краткую характеристику 

23. Перечислите основные структурные формы организации инновационной дея-

тельности экономических систем 

24. Назовите современные особенности организации инновационной деятельности 

экономических систем. Чем они обусловлены? 

25. По каким показателям оценивается эффективность инновационных проектов? 

26. Охарактеризуйте показатели рентабельности и коэффициента предпочтения ин-

новационных портфелей 

27. Назовите источники, формы и методы финансирования инноваций 

28. Назовите теории инновационного развития общества 

29. Перечислите принципы и методы анализа инновационной деятельности 

30. Каковы базовые положения реализации системного подхода при анализе инно-



вационной деятельности? 

31. Назовите принципы и методы системного анализа. 

32. Перечислите источники информационной базы анализа инновационной дея-

тельности. 

33. Какова методика проведения анализа инновационной деятельности? 

34. Что собой представляет инновационный потенциал экономических систем? 

35. Каковы методы анализа и оценки инновационного потенциала экономических 

систем? 

36. методы управления инновационным потенциалом экономических систем 

37. Дайте понятие риска инновационной деятельности 

38. Перечислите внешние и внутренние факторы инновационных рисков 

39. Назовите методы анализа и оценки рисков в системе инвестиционного и иннова-

ционного проектирования 

40. Методы управления рисками инновационной деятельности 

41. Анализ результатов инновационной деятельности 

42. Назовите виды эффектов инноваций и инновационной деятельности 

43. Каковы особенности оценки инноваций, инновационной деятельности и их эф-

фективности 

44. Раскройте методы оценки стоимости и эффективности инновационной деятель-

ности и инновационных проектов 

 

Критерии оценки для собеседования 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-

зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

Примерная тематика для самостоятельной работы 

1. Сущность и роль инноваций в современной экономике  

2. Роль государства в регулировании инновационных процессов  

3. Формы и методы государственной поддержки инновационной деятельности  

4. Стимулирование инновационной активности: российский и зарубежный опыт  

5. Российский и зарубежный опыт стимулирования инноваций на мезоуровне  

6. Мировой опыт и особенности формирования НИС в России  

7. Развитие инновационной экономики регионов на примере Томской области 

8. Роль человеческих ресурсов в инновационном развитии 

9. Венчурный бизнес и его роль в развитии инновационных процессов  

10. Мировой опыт и проблемы становления венчурного бизнеса в России  

11. Современные подходы и проблемы коммерциализации инновационных товаров 

и технологий  

12. Зарубежный опыт финансирования инноваций  

13. Организация и управление инновациями на предприятии 

14. Оценка эффективности инвестиционных проектов  

15. Риски инновационной деятельности  

16. Оценка и оптимизация инновационных рисков  

17. Стимулирование инновационной активности персонала 

18. Отечественный и зарубежный опыт формирования и функционирования нацио-



нальной инновационной системы. 

19. Особенности управления инновационной деятельностью экономических систем 

20. Модели инновационного развития экономических систем  

21. Понятие и критерии оценки эффективности инновационной деятельности эко-

номических систем  

22. Риски инновационной деятельности 

23. Оценка эффективности инновационной деятельности 

24. Стратегическое планирование инновационной деятельности 

25. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

26. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

27. Основные показатели эффективности инновационной деятельности. 

28. Оценка эффективности негосударственного финансирования инновационной 

деятельности предприятия. 

29. Оценка коммерческого риска при инвестировании в инновационную деятель-

ность предприятия. 

30. Оценка информационных технологий в процессах управления инновациями. 

31. Разработки системы информационного обсечения инновационной деятельности. 

32. Организация международного сотрудничества в области интеллектуальной соб-

ственности. 

33. Выбор инновационного проекта с применением множественного критерия эф-

фективности по Паретто. 

34. Оценка источников финансирования инновационных проектов. 

35. Риски в инновационной деятельности и учет их последствий. 

36. Сравнительные характеристики и анализ проектов в области IP-технологий. 

37. Экспертиза инновационных проектов. 
38. Теоретические основы инноваций и инновационной деятельности 

39. Характеристика инновационного потенциала экономических систем 
40. Анализ и оценка инновационного потенциала экономических систем 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Раскрытие проблемы и обосно-

вание ее актуальности, логич-

ность в изложении материала, 

наличие выводов, наличие пра-

вильных ответов на дополни-

тельные вопросы. 

Обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

раскрытии темы или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вы-

вод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических си-

стем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве 

объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозирова-

нию состояния в будущем и представлению их результатов научному сообществу. 

 

Выпускник знает: содержание и структуру процессов формирования и организации эффек-

тивного функционирования инновационной системы страны, регионов, организаций, мето-

дологию, методы и инструменты обоснования направлений и оценки эффективности инно-

вационного развития хозяйственных систем 
1. Теоретические основы инноваций и инновационной деятельности 

2. Формирование теории инновационного развития общества 

3. Содержание и основные понятия инновационной экономики 



4. Стратегии и модели инновационной деятельности 

5. Принципы и методы анализа инновационной деятельности 

6. Базовые положения реализации системного подхода при анализе инновационной деятельности 

7. Принципы и методы системного анализа 

8. Система комплексного экономического анализа инновационной деятельности 

9. Источники информационной базы анализа инновационной деятельности 

10. Методика проведения анализа инновационной деятельности 

11. Анализ и оценка инновационного потенциала экономических систем 

12. Основные положения и понятия потенциала экономических систем 

13. Методы анализа и оценки инновационного потенциала экономических систем  

14. Методы управления инновационным потенциалом экономических систем 

15. Анализ источников инвестирования инновационной деятельности 

 

Выпускник умеет: анализировать и оценивать совокупность инноваций, создаваемых и 

осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями, механизмы инвестиционного, инфор-

мационного и организационного обеспечения инновационной деятельности 

Задание 1 

Провести комплексный экономический анализ инновационной деятельности (на примере) 

Задание 2 

Провести оценку эффективности инновационной деятельности (на примере) 

 

Выпускник владеет: навыками выявления, анализа и определения направлений разрешения 

проблем инновационного развития национальной экономики и ее подсистем, моделирования 

и прогнозирования инновационной деятельности 

Задание 1 

Провести анализ и оценку рисков инновационной деятельности (на примере) 

Задание 2 

Провести оценка эффективности инновационного проекта (на примере) 

 

ПК-2 способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, обосно-

вывать теоретические и методологические принципы, методы и способы управления 

экономическими системами.  

Выпускник знает: теоретико-методологические основы управления инновационными про-

цессами, включая функционирование инновационной инфраструктуры, методы и инстру-

менты оценки инновационных проектов, рисков и эффективности инновационной деятель-

ности 
1. Общая характеристика источников финансирования инновационной деятельности 

2. Классификация источников инвестирования 

3. Внешние источники инвестирования 

4. Система венчурного финансирования 

5. Коллективные источники инвестирования 

6. Анализ и оценка рисков инновационной деятельности 

7. Основные положения и понятия теории рисков 

8. Классификация и содержание инвестиционных и инновационных рисков 

9. Основы управления рисками в инновационной деятельности 

10. Методы анализа и оценки рисков в системе инвестиционного и инновационного проектирования 

11. Методы управления рисками инновационной деятельности 

12. Анализ результатов инновационной деятельности 

13. Виды эффектов инноваций и инновационной деятельности 

14. Показатели результатов инновационной деятельности 

15. Особенности оценки инноваций, инновационной деятельности и их эффективности 

16. Методы оценки стоимости и эффективности инновационной деятельности и инновационных 

проектов 

17. Методика расчета показателей эффективности инноваций в системе комплексной экономиче-

ской оценки 

 

Выпускник умеет: провести анализ инновационного потенциала и инновационной актив-



ности хозяйствующих субъектов различного уровня, оценить эффективность их инноваци-

онной деятельности 

Задание 1 

Провести анализ и оценку инновационного потенциала экономических систем (на примере) 

Задание 2 

Провести оценку эффективности управления инновационным потенциалом экономических 

систем (на примере) 

 

Выпускник владеет: навыками анализа и оценки управленческих решений в сфере регули-

рования инновационных процессов 

Задание 1 

Результаты реализации инновации описываются следующими значениями прибыли: 5 млрд. 

руб. (вероятность 10%), 15 млрд. руб. (вероятность 10%), 50 млрд. руб. (вероятность 50%), 

70 млн. руб. (вероятность 20%), 90 млн. руб. (вероятность 10%). Определите риск того, что 

прибыль проекта окажется ниже 60 млрд. руб. 

 

Задание 2 
Результаты реализации инновации описываются следующими параметрами: убыток 30 млн. руб. (ве-

роятность 10%), убыток 10 млн. руб. (вероятность 20%), прибыль 5 млн. руб. (вероятность 40%), 

прибыль 20 млн. руб. (вероятность 20%), прибыль 40 млн. руб. (вероятность 10%). Определите шанс 

безубыточности проекта. 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических систем, различного 

масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов управления, анализу их генези-

са, формирования, развития, прогнозированию состояния в будущем и представлению их результатов 

научному сообществу. 

Знать: содер-

жание и 

структуру 

процессов 

формирования 

и организации 

эффективного 

функциониро-

вания иннова-

ционной си-

стемы страны, 

регионов, ор-

ганизаций, 

методологию, 

методы и ин-

струменты 

обоснования 

направлений и 

оценки эффек-

тивности ин-

новационного 

развития хо-

зяйственных 

систем 

отсутствие 

знаний  

фрагментарные 

знания содер-

жания и 

структуры 

процессов 

формирования 

и организации 

эффективного 

функциониро-

вания иннова-

ционной си-

стемы страны, 

регионов, ор-

ганизаций, 

методологию, 

методы и ин-

струменты 

обоснования 

направлений и 

оценки эффек-

тивности ин-

новационного 

развития хо-

зяйственных 

систем 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

содержания и 

структуры 

процессов 

формирования 

и организации 

эффективного 

функциониро-

вания иннова-

ционной си-

стемы страны, 

регионов, ор-

ганизаций, 

методологию, 

методы и ин-

струменты 

обоснования 

направлений и 

оценки эффек-

тивности ин-

новационного 

развития хо-

зяйственных 

систем 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания содер-

жания и 

структуры 

процессов 

формирования 

и организации 

эффективного 

функциониро-

вания иннова-

ционной си-

стемы страны, 

регионов, ор-

ганизаций, 

методологию, 

методы и ин-

струменты 

обоснования 

направлений и 

оценки эффек-

тивности ин-

новационного 

развития хо-

зяйственных 

систем 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

содержания и 

структуры 

процессов 

формирования 

и организации 

эффективного 

функциониро-

вания иннова-

ционной си-

стемы страны, 

регионов, ор-

ганизаций, 

методологию, 

методы и ин-

струменты 

обоснования 

направлений и 

оценки эффек-

тивности ин-

новационного 

развития хо-

зяйственных 

систем 

Уметь: анали-

зировать и 

оценивать со-

вокупность 

инноваций, 

создаваемых и 

осваиваемых 

регионами, 

отраслями и 

предприятия-

ми, механизмы 

инвестицион-

ного, инфор-

мационного и 

организацион-

ного обеспе-

чения иннова-

ционной дея-

отсутствие 

умений  

частично осво-

енное умение 

анализировать 

и оценивать 

совокупность 

инноваций, 

создаваемых и 

осваиваемых 

регионами, 

отраслями и 

предприятия-

ми, механизмы 

инвестицион-

ного, инфор-

мационного и 

организацион-

ного обеспе-

чения иннова-

ционной дея-

в целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

анализировать 

и оценивать 

совокупность 

инноваций, 

создаваемых и 

осваиваемых 

регионами, 

отраслями и 

предприятия-

ми, механизмы 

инвестицион-

ного, инфор-

мационного и 

организацион-

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анали-

зировать и 

оценивать со-

вокупность 

инноваций, 

создаваемых и 

осваиваемых 

регионами, 

отраслями и 

предприятия-

ми, механизмы 

инвестицион-

ного, инфор-

мационного и 

организацион-

сформирован-

ное умение 

анализировать 

и оценивать 

совокупность 

инноваций, 

создаваемых и 

осваиваемых 

регионами, 

отраслями и 

предприятия-

ми, механиз-

мы инвести-

ционного, ин-

формационно-

го и организа-

ционного 

обеспечения 

инновацион-



тельности тельности ного обеспе-

чения иннова-

ционной дея-

тельности 

ного обеспе-

чения иннова-

ционной дея-

тельности 

ной деятель-

ности 

Владеть: 

навыками вы-

явления, ана-

лиза и опреде-

ления направ-

лений разре-

шения про-

блем иннова-

ционного раз-

вития нацио-

нальной эко-

номики и ее 

подсистем, 

моделирова-

ния и прогно-

зирования ин-

новационной 

деятельности 

отсутствие 

навыков  

фрагментарные 

навыки выяв-

ления, анализа 

и определения 

направлений 

разрешения 

проблем инно-

вационного 

развития 

национальной 

экономики и 

ее подсистем, 

моделирова-

ния и прогно-

зирования ин-

новационной 

деятельности 

в целом успеш-

ные, но не си-

стематические 

навыки выяв-

ления, анализа 

и определения 

направлений 

разрешения 

проблем инно-

вационного 

развития 

национальной 

экономики и 

ее подсистем, 

моделирова-

ния и прогно-

зирования ин-

новационной 

деятельности 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки выяв-

ления, анализа 

и определения 

направлений 

разрешения 

проблем инно-

вационного 

развития 

национальной 

экономики и 

ее подсистем, 

моделирова-

ния и прогно-

зирования ин-

новационной 

деятельности. 

успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа выяв-

ления, анализа 

и определения 

направлений 

разрешения 

проблем ин-

новационного 

развития 

национальной 

экономики и 

ее подсистем, 

моделирова-

ния и прогно-

зирования ин-

новационной 

деятельности. 

ПК-2 способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, 

развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, обосновывать теоретические и методологи-

ческие принципы, методы и способы управления экономическими системами.  

Знать: теоре-

тико-

методологиче-

ские основы 

управления 

инновацион-

ными процес-

сами, включая 

функциониро-

вание иннова-

ционной ин-

фраструктуры, 

методы и ин-

струменты 

оценки инно-

вационных 

проектов, рис-

ков и эффек-

тивности ин-

новационной 

деятельности 

отсутствие 

знаний  

фрагментарные 

знания теоре-

тико-

методологиче-

ских основ 

управления 

инновацион-

ными процес-

сами, включая 

функциониро-

вание иннова-

ционной ин-

фраструктуры, 

методы и ин-

струменты 

оценки инно-

вационных 

проектов, рис-

ков и эффек-

тивности ин-

новационной 

деятельности 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

теоретико-

методологиче-

ских основ 

управления 

инновацион-

ными процес-

сами, включая 

функциониро-

вание иннова-

ционной ин-

фраструктуры, 

методы и ин-

струменты 

оценки инно-

вационных 

проектов, рис-

ков и эффек-

тивности ин-

новационной 

деятельности 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания теоре-

тико-

методологиче-

ских основ 

управления 

инновацион-

ными процес-

сами, включая 

функциониро-

вание иннова-

ционной ин-

фраструктуры, 

методы и ин-

струменты 

оценки инно-

вационных 

проектов, рис-

ков и эффек-

тивности ин-

новационной 

деятельности 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

теоретико-

методологиче-

ских основ 

управления 

инновацион-

ными процес-

сами, включая 

функциониро-

вание иннова-

ционной ин-

фраструктуры, 

методы и ин-

струменты 

оценки инно-

вационных 

проектов, рис-

ков и эффек-

тивности ин-

новационной 

деятельности 

Уметь: прове-

сти анализ ин-

новационного 

потенциала и 

инновацион-

ной активно-

сти хозяй-

отсутствие 

умений  

частично осво-

енное умение 

провести ана-

лиз инноваци-

онного потен-

циала и инно-

вационной 

в целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

провести ана-

лиз инноваци-

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прове-

сти анализ ин-

новационного 

сформирован-

ное умение 

провести ана-

лиз инноваци-

онного потен-

циала и инно-

вационной 



ствующих 

субъектов раз-

личного уров-

ня, оценить 

эффектив-

ность их ин-

новационной 

деятельности 

активности 

хозяйствую-

щих субъектов 

различного 

уровня, оце-

нить эффек-

тивность их 

инновацион-

ной деятель-

ности 

онного потен-

циала и инно-

вационной 

активности 

хозяйствую-

щих субъектов 

различного 

уровня, оце-

нить эффек-

тивность их 

инновацион-

ной деятель-

ности 

потенциала и 

инновацион-

ной активно-

сти хозяй-

ствующих 

субъектов раз-

личного уров-

ня, оценить 

эффектив-

ность их ин-

новационной 

деятельности 

активности 

хозяйствую-

щих субъектов 

различного 

уровня, оце-

нить эффек-

тивность их 

инновацион-

ной деятель-

ности 

Владеть: 

навыками ана-

лиза и оценки 

управленче-

ских решений 

в сфере регу-

лирования ин-

новационных 

процессов. 

отсутствие 

навыков  

фрагментарные 

навыки анализа 

и оценки 

управленче-

ских решений 

в сфере регу-

лирования ин-

новационных 

процессов. 

в целом успеш-

ные, но не си-

стематические 

навыки анализа 

и оценки 

управленче-

ских решений 

в сфере регу-

лирования ин-

новационных 

процессов. 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки анализа 

и оценки 

управленче-

ских решений 

в сфере регу-

лирования ин-

новационных 

процессов. 

успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа и 

оценки управ-

ленческих ре-

шений в сфере 

регулирования 

инновацион-

ных процес-

сов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, ли-

бо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фак-

тического материала. 

 

 

            ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 12 от 21.06.2021 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
Спос

об 

форм

ирова

ния 

комп

етенц

ии 

Оцено

чное 

средст

во Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

УК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях 

Знать: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

Уметь: 

 - анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; 

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: 

-  навыками анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

-навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

Формирование 

библиографического 

списка. 

Анализ степени 

изученности проблемы, 

исследуемой в научно-

квалификационной 

работе. 

Изучение теоретико-

методологических 

основ темы на основе  

критического анализа 

российских и 

зарубежных 

источников.  

Написание введения к 

научно-

квалификационной 

работе 

Написание первой 

главы 

 

Самосто

ятельная 

работа 

собеседов

ание;устн

ый 

доклад; 

отчет о 

подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 



результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 
УК-3 Готовность 

участвовать в 

работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

 

Знать:  особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Умет:  
- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач; 

-осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой, коллегами 

и обществом 

Владеть:  
-навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

-: технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

Определение темы 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации), 

ее объекта и предмета. 

Составление 

индивидуального 

учебного плана 

аспиранта 

Разработка 

предварительного 

плана научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Изучение теоретико-

методологических 

основ темы основе  

критического анализа 

российских и 

зарубежных 

источников. 

Оформление текста 

научно-

квалификационной 

работы. 

Подготовка научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Самосто

ятельная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 



образовательных задач, 

в том числе ведущейся 

на иностранном языке; 

технологиями 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

-- различными 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач. 
ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Знать: современные 

способы использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности. 

Уметь: 

 -анализировать 

методологические 

проблемы и тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований, 

обосновывать их 

научными фактами; 

использовать 

современные методы 

исследования и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии,  

адаптировать 

современные 

достижения науки и 

наукоемких технологий 

к образовательному 

процессу; 

-выделять и 

обосновывать 

авторский вклад в 

проводимое 

исследование, 

оценивать его научную 

новизну и 

практическую 

значимость при 

Составление 

индивидуального плана 

работы аспиранта. 

Формирование 

библиографического 

списка. 

Разработка 

предварительного 

плана научно-

квалификационной 

работы (диссертации 

Формулирование цели 

исследования 

Постановка задач 

исследования 

Определение 

возможных 

методологических 

подходов к решению 

поставленных в 

диссертации задач 

Систематизация, 

анализ и обобщение 

собранных материалов. 

Моделирование 

изучаемых процессов и 

отношений. 

Анализ результатов 

проведенных расчетов 

и моделирования 

изучаемых процессов. 

Формулирование 

основных положений 

научно-

квалификационной 

работы 

Написание введения, 

основной части и 

заключения научно-

Самосто

ятельная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 



условии уважительного 

отношения к вкладу и 

достижениям других 

исследователей, 

занимающихся 

(занимавшихся) данной 

проблематикой, 

соблюдения научной 

этики и авторских прав. 

 Владеть:  

-навыками поиска (в 

том числе с 

использованием 

информационных 

систем и баз банных) и 

критического анализа 

информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

-навыками 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов; 

-навыками 

представления и 

продвижения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

квалификационной 

работы 

ПК-1 способностью к 

самостоятельному 

научному 

исследованию 

экономических 

систем, 

различного 

масштаба, уровня, 

сфер действия, 

форм 

собственности в 

качестве объектов 

управления, 

анализу их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозированию  

состояния в 

будущем и 

представлению их 

результатов 

научному 

сообществу. 

 

Знать:  

-методологию и 

современные методы 

исследования 

экономических систем, 

их генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозирования 

состояния в будущем. 

Уметь: проводить 

комплексное 

исследование 

экономических систем 

различного масштаба, 

уровня, сфер действия, 

форм собственности в 

качестве  объекта 

управления и 

представлять 

результаты  

исследования научному 

сообществу в форме 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Владеть: 

 навыками проведения 

научного исследования 

конкретных подсистем 

национального 

Анализ степени 

изученности проблемы, 

исследуемой в научно-

квалификационной 

работе 

Составление 

индивидуального плана 

работы аспиранта 

Разработка 

предварительного 

плана научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Составление программ 

и проведение 

собственных 

исследований ( 

социологических 

опросов, экспертных 

оценок и др.) по теме  

выпускной работы. 

Моделирование 

изучаемых процессов и 

отношений. 

Систематизация, 

анализ и обобщение 

собранных материалов 

Уточнение 

понятийного 

инструментария 

исследования. 

Самосто

ятельная 

работа 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 



хозяйства, 

моделирования их 

функционирования и 

выявления путей и 

проблем  развития на 

основе современной 

методологии и их 

отражения в тексте 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

 

Изучение и 

систематизация  

инструментария 

обработки и анализа 

фактических данных, 

используемых при 

анализе  объекта и 

предмета 

исследования. 

Обоснование выбора  

методов обработки  

анализа фактических 

данных, разработка 

собственных методик 

анализа, системы 

оценочных и 

аналитических 

показателей. 

Прогнозные и 

вариантные расчеты  

перспективного 

состояния объекта и 

предмета 

исследования. 

Разработка 

направлений и путей 

развития объекта и 

предмета исследования 

в перспективе 

Формулирование 

основных положений 

научно-

квалификационной 

работы 

Написание введения, 

основной части и 

заключения научно-

квалификационной 

работы 

Оформление текста 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

ПК-2 способностью 

исследовать 

управленческие 

отношения, 

возникающие в 

процессе 

формирования, 

развития 

(стабилизации) и 

разрушения 

экономических 

систем,  

обосновывать  

теоретические и 

методологические 

принципы, методы 

и способы 

управления 

экономическими 

системами.   

 Знать:  

-систему управления 

национальной 

экономикой и ее 

подсистемами, 

методологию анализа 

управленческих 

отношений.  

Уметь   

- анализировать 

теоретические и 

методологические 

принципы, методы и 

способы управления 

экономическими 

системами; 

- провести анализ 

финансовых 

инструментов и 

методов, используемых 

Обоснование 

актуальности темы 

научного исследования. 

Поиск и реферирование 

специальной 

литературы и 

опубликованных 

источников по теме 

диссертации. 

Систематизация  

существующих 

методологических 

подходов к решению 

поставленных задач . 

Обоснование 

выбранных 

методологических 

подходов к решению 

поставленных в 

диссертации задач. 

 собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

отчет о 
подготовк

е научно-

квалифика

ционной 

работы; 

научно-

квалифика

ционная 

работа 

(диссерта

ция); 

научный 

доклад об 

основных 

результата



 в управлении  

хозяйственными 

субъектами различного 

уровня и сфер 

деятельности. 

Владеть:  

-навыками 

исследования 

управленческих 

отношений,  

возникающих в 

процессах 

формирования, 

развития 

(стабилизации) и 

разрушения 

экономических систем, 

обоснования 

направлений развития 

методологии и методов 

управления в 

экономике . 

Формирование 

статистической  базы 

диссертации,  работа с 

источниками 

фактического 

материала. 

Моделирование 

изучаемых процессов и 

отношений. 

Разработка моделей/ 

механизмов/алгоритмо

в управления объектом 

исследования в 

соответствии с 

задачами исследования 

х 

подготовл

енной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссерта

ции) 

ПК-3 способностью к 

научному 

исследованию 

деятельности  

субъектов 

управления 

экономическими 

системами 

(государственных, 

транснациональны

х, региональных, 

корпоративных 

управленческих 

структур, а также 

деятельности 

менеджеров  как 

субъектов  

управления),  

включая изучение  

и проектирование     

институциональн

ых и 

инфраструктурны

х аспектов 

функционировани

я и развития 

экономических 

систем 

 

Знать:  

-теоретико-

методологические 

основы деятельности 

субъектов управления 

экономическими 

системами, роль   

институтов и 

инфраструктуры в 

процессе  управления 

формированием, 

развитием 

(стабилизацией) 

экономических систем.   

Уметь:  

-анализировать 

деятельность 

государственных, 

региональных, 

корпоративных 

управленческих 

структур, а также  

менеджеров 

организаций и 

предприятий  по 

управлению 

экономическими 

системами, проводить 

оценку 

институциональных и 

инфраструктурных 

аспектов 

функционирования и 

развития 

экономических систем  

Владеть:  

-навыками   

использования 

институциональной 

методологии в анализе  

и проектировании  

Анализ степени 

изученности проблемы, 

исследуемой в научно-

квалификационной 

работе. 

Систематизация  

существующих 

методологических 

подходов к решению 

поставленных задач. 

Обоснование 

выбранных 

методологических 

подходов к решению 

поставленных в 

диссертации задач. 

Разработка моделей/ 

механизмов/алгоритмо

в управления объектом 

исследования в 

соответствии с 

задачами исследования. 

 

  



управленческой 

деятельности в 

экономической среде.  

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Собеседование с научным руководителем 

Темы для проведения собеседования: 

1. Определение темы научно-квалификационной работы и обоснование ее 

актуальности(диссертации). 

2. Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников 

по теме диссертации. Формирование предварительного библиографического списка по 

направлению исследования.  

3. Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной 

работе 

4. Формулирование цели исследования. 

5. Постановка задач исследования. 

6. Обсуждение баз и источников привлечения фактического материала. 

7. Критический анализ существующих методологических  подходов к решению 

поставленных задач. 

8. Выбор методологических подходов к решению поставленных в диссертации задач. 

9. Формирование теоретической  базы научно-квалификационной работы. 

10. Возможности использования существующих методик для обработки и анализа  

.фактических данных. 

11. Уточнение конкретных методов исследования, системы оценочных и 

аналитических показателей.  

12. Формы  и инструменты моделирования изучаемых экономических процессов и 

отношений. 

13. Уточнение понятийного аппарата  исследования. 

14 Разработка управленческих аспектов темы . 

15. Прогнозные и проектные элементы исследования. 

16  Формулировки научной новизны исслдования. 

17. Практическая значимость проведенного исследования для совершенствования 

управленческих процессов в экономике. 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 20 баллов: 

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

 

от 17 до 20 Сформированные систематические знания методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных 

Сформированные систематические представления о методах научно-исследовательской 

деятельности 

Сформированные систематические знания современных способов  использования 

информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Сформированные систематические знания методологии и современных методов 



исследования экономических систем, их генезиса, формирования, развития, прогнозирования 

состояния в будущем. 

Сформированные систематические знания системы управления национальной экономикой и 

ее подсистемами, методологии анализа управленческих отношений.  

Сформированные систематические знания- теоретико-методологических основ деятельности 

субъектов управления экономическими системами, роли   институтов и инфраструктуры в 

процессе  управления формированием, развитием (стабилизацией) экономических систем 

 

от 13 до 16 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов 

критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о методах научно-

исследовательской деятельности. 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современных способов  

использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере 

деятельности 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методологии и современных 

методов исследования экономических систем, их генезиса, формирования, развития, 

прогнозирования состояния в будущем. 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы  знания системы управления 

национальной экономикой и ее подсистемами, методологии анализа управленческих 

отношений.  

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы  знания- теоретико-методологических 

основ деятельности субъектов управления экономическими системами, роли   институтов и 

инфраструктуры в процессе  управления формированием, развитием (стабилизацией) 

экономических систем 

от 9 до 12 Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач 

Неполные представления  о методах научно-исследовательской деятельности. 

Неполные  знания современных способов  использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Неполные знания методологии и современных методов исследования экономических систем, 

их генезиса, формирования, развития, прогнозирования состояния в будущем. 

Неполные  знания системы управления национальной экономикой и ее подсистемами, 

методологии анализа управленческих отношений.  

Неполные  знания- теоретико-методологических основ деятельности субъектов управления 

экономическими системами, роли   институтов и инфраструктуры в процессе  управления 

формированием, развитием (стабилизацией) экономических систем 

от 5 до 8 Фрагментарные знания методов критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач 

Фрагментарные представления о методах научно-исследовательской деятельности 

Фрагментарные   знания современных способов  использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

 Фрагментарные знания методологии и современных методов исследования экономических 

систем, их генезиса, формирования, развития, прогнозирования состояния в будущем. 

 Фрагментарные знания системы управления национальной экономикой и ее подсистемами, 

методологии анализа управленческих отношений.  

Фрагментарные знания- теоретико-методологических основ деятельности субъектов 

управления экономическими системами, роли   институтов и инфраструктуры в процессе  

управления формированием, развитием (стабилизацией) экономических систем 

от 0 до 4 Полное или почти полное отсутствие знаний 
 

 

  



2.2. Представление отчета о промежуточных результатах подготовки научно-

квалификационной работы за семестр  

Отчет о результатах подготовки научно-квалификационной работы 

представляется в конце каждого семестра. Структура и содержание отчета должны 

соответствовать структуре и содержанию индивидуального плана работы аспиранта.  

В отчете должны быть отражены:  

1. Виды деятельности по подготовке научно-квалификационной работы, 

проделанной в течение отчетного периода (семестра). 

2. Наличие подготовленных разделов научно-квалификационной работы. 

3. Соответствие результатов плану подготовки научно-квалификационной работы.  

Критерии оценки отчета аспиранта: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка отчета 50 баллов.  

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

 

от 41 до 50 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены 

успешно и в полном объеме. 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст 

раздела не требует существенной доработки. 

Достигнутые результаты соответствуют плану подготовки научно-квалификационной 

работы. 

Успешно и систематически применяются методы планирования, подготовки, проведения 

НИР, анализа полученных данных, формулировка выводов по результатам НИР 
 

от 31 до 40 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены в 

целом успешно, с незначительными пробелами. 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст 

раздела требует доработки в соответствии с замечаниями научного руководителя. 

Достигнутые результаты в целом соответствуют плану подготовки научно-

квалификационной работы, с отдельными пробелами. 

Демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение методов 

планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, формулировка 

выводов по результатам НИР 
 

от 21 до 30 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнялись в целом 

успешно, но не систематически. 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст 

раздела требует существенной доработки. 

Достигнутые результаты в целом соответствуют плану подготовки научно-

квалификационной работы, но носят не систематизированный характер. 

Демонстрирует в целом успешное, но не систематическое применение навыков 

планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов 

от 11 до 20 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены 

частично. 

Раздел научно-квалификационной работы подготовлен частично; текст раздела требует 

существенной доработки. 

План подготовки научно-квалификационной работы выполнен частично. 

Фрагментарное применение навыков планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов 



от 0 до 10 Отчет не представлен 

План подготовки научно-квалификационной работы не выполнен 

 

2.3. Представление устного доклада о промежуточных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы за учебный год 

 

Устный доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за отчетный 

период (учебный год) представляется аспирантом на заседании кафедры в конце 

семестров.  

В докладе должны быть отражены: 

1. Объект и предмет исследования  

2. Цель и основные задачи исследования  

3. Задачи по подготовке научно-квалификационной работы в соответствии с планом 

на отчетный период (семестр). 

4. Виды деятельности по подготовке научно-квалификационной работы, 

проделанной в течение отчетного периода (семестра). 

5. Достигнутые результаты исследования, решенные научные задачи. 

6. Наличие подготовленных разделов научно-квалификационной работы. 

7. Соответствие результатов плану подготовки научно-квалификационной работы.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 

элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

1. Критерии оценки устного доклада аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного доклада 30 баллов.  

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

 

от 25 до 30  Успешное и систематически применяемое умение анализировать методологические 

проблемы и тенденции современной науки, определять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать их научными фактами; использовать современные методы 

исследования и информационно- коммуникационные технологии,  адаптировать 

современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; 

Успешное и систематически применяемое умение выделять и обосновывать авторский вклад 

в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и практическую значимость при 

условии уважительного отношения к вкладу и достижениям других исследователей, 

занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, соблюдения научной этики и 

авторских прав. 

Успешное и систематически применяемое  умение проводить комплексное исследование 

экономических систем различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в 

качестве  объекта управления и представлять результаты  исследования научному 

сообществу в форме научно-квалификационной работы (диссертации). 

Успешное и систематическое владение навыками поиска (в том числе с использованием 

информационных систем и баз банных) и критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований; 

 Успешное и систематическое владение навыками планирования научного исследования, 

анализа получаемых результатов и формулировки выводов; 

Успешное и систематическое владение навыками представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 Успешное и системное владение  навыками  проведения научного исследования конкретных 

подсистем национального хозяйства, моделирования их функционирования и выявления 

путей и проблем  развития на основе современной методологии и их отражения в тексте 



научно-квалификационной работы (диссертации). 

от 19 до 24 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  умение анализировать 

методологические проблемы и тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований, обосновывать их научными фактами; использовать 

современные методы исследования и информационно- коммуникационные технологии,  

адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному 

процессу; 

 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  умение выделять и обосновывать 

авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и 

практическую значимость при условии уважительного отношения к вкладу и достижениям 

других исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, соблюдения 

научной этики и авторских прав. 

 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  умение проводить комплексное 

исследование экономических систем различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности в качестве  объекта управления и представлять результаты  исследования 

научному сообществу в форме научно-квалификационной работы (диссертации). 

 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  владение навыками поиска (в том 

числе с использованием информационных систем и баз банных) и критического анализа 

информации по тематике проводимых исследований; 

  В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  владение навыками планирования 

научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов; 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  владение навыками представления и 

продвижения результатов интеллектуальной деятельности. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  владение  навыками  проведения 

научного исследования конкретных подсистем национального хозяйства, моделирования их 

функционирования и выявления путей и проблем  развития на основе современной 

методологии и их отражения в тексте научно-квалификационной работы (диссертации). 

от 13 до 18 В целом успешное, но не систематически демонстрируемое умение анализировать 

методологические проблемы и тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований, обосновывать их научными фактами; использовать 

современные методы исследования и информационно- коммуникационные технологии,  

адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному 

процессу; 

 В целом успешное, но не систематические   умение выделять и обосновывать авторский 

вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и практическую 

значимость при условии уважительного отношения к вкладу и достижениям других 

исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, соблюдения 

научной этики и авторских прав. 

 В целом успешное, но не систематически демонстрируемое   умение проводить комплексное 

исследование экономических систем различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности в качестве  объекта управления и представлять результаты  исследования 

научному сообществу в форме научно-квалификационной работы (диссертации). 

 В целом успешное, но не системное  владение навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз банных) и критического анализа информации 

по тематике проводимых исследований; 

  В целом успешное, но не системное  владение навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов; 

В целом успешное, но системное  владение навыками представления и продвижения 

результатов интеллектуальной деятельности. 

В целом успешное, но не системное   владение  навыками  проведения научного 

исследования конкретных подсистем национального хозяйства, моделирования их 

функционирования и выявления путей и проблем  развития на основе современной 

методологии и их отражения в тексте научно-квалификационной работы (диссертации 

от 7 до 12 Фрагментарные  умения анализировать методологические проблемы и тенденции 

современной науки, определять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать их научными фактами; использовать современные методы исследования и 

информационно- коммуникационные технологии,  адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; 

 Фрагментарные умения выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое 

исследование, оценивать его научную новизну и практическую значимость при условии 

уважительного отношения к вкладу и достижениям других исследователей, занимающихся 

(занимавшихся) данной проблематикой, соблюдения научной этики и авторских прав. 

 Фрагментарные умения проводить комплексное исследование экономических систем 



различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве  объекта 

управления и представлять результаты  исследования научному сообществу в форме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 Фрагментарное владение навыками поиска (в том числе с использованием информационных 

систем и баз банных) и критического анализа информации по тематике проводимых 

исследований; 

  Фрагментарное владение навыками планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов; 

Фрагментарное владение навыками представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Фрагментарное владение  навыками  проведения научного исследования конкретных 

подсистем национального хозяйства, моделирования их функционирования и выявления 

путей и проблем  развития на основе современной методологии и их отражения в тексте 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

от 0 до 6 Полное или почти полное отсутствие умений 

Полное или почти полное отсутствие навыков  

 

2.4. Представление текста научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук 

 

Окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) и 

научного доклада представляется аспирантом научному руководителю в конце 6 семестра. 

 

Критерии оценки текста научно-квалификационной работыаспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка текста научно-квалификационной работы100баллов: 

 

Сумма 

баллов 

Критерий оценки 

 

от 81 до 

100 

 Успешное и систематически применяемое умение анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

Успешное и систематически применяемое умение  при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

Успешное и систематически применяемое владение навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач; в том числе в 

междисциплинарных областях 

Успешное и систематически применяемое  владение навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Успешное и систематически применяемое умение  использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений. 

Успешное и систематически применяемое  владение навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

Успешное и систематически применяемое умение анализировать теоретические и 

методологические принципы, методы и способы управления экономическими системами; 

Успешное и систематически применяемое умение провести анализ финансовых 

инструментов и методов, используемых в управлении  хозяйственными субъектами 

различного уровня и сфер деятельности. 

Успешное и систематически применяемое владение  навыками исследования управленческих 

отношений,  возникающих в процессах формирования, развития (стабилизации) и 

разрушения экономических систем, обоснования направлений развития методологии и 

методов управления в экономике. 

Успешное и систематически применяемое умение   анализировать деятельность 

государственных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также  



менеджеров организаций и предприятий  по управлению экономическими системами, 

проводить оценку институциональных и инфраструктурных аспектов функционирования и 

развития экономических систем  

- Успешное и систематически применяемое владение навыками   использования 

институциональной методологии в анализе  и проектировании  управленческой деятельности 

в экономической среде. 

от 61 до 80 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение  при решении 

исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками анализа 

методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических 

задач; в том числе в междисциплинарных областях 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  владение навыками критического 

анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы   умение  использовать положения и 

категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы   умение анализировать 

теоретические и методологические принципы, методы и способы управления 

экономическими системами; 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы   умение провести анализ финансовых 

инструментов и методов, используемых в управлении  хозяйственными субъектами 

различного уровня и сфер деятельности. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы   владение  навыками исследования 

управленческих отношений,  возникающих в процессах формирования, развития 

(стабилизации) и разрушения экономических систем, обоснования направлений развития 

методологии и методов управления в экономике. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы   умение   анализировать 

деятельность государственных, региональных, корпоративных управленческих структур, а 

также  менеджеров организаций и предприятий  по управлению экономическими системами, 

проводить оценку институциональных и инфраструктурных аспектов функционирования и 

развития экономических систем  

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы  владение навыками   использования 

институциональной методологии в анализе  и проектировании  управленческой деятельности 

в экономической среде. 

от 41 до 60 В целом успешное, но не систематическое умение анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 В целом успешное, но не систематическое умение  при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но не систематическое владение навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач; в том числе в 

междисциплинарных областях 

В целом успешное, но не систематическое владение навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В целом успешное, но не систематическое умение  использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений. 

В целом успешное, но не систематическое владение навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

В целом успешное, но не систематическое  умение анализировать теоретические и 

методологические принципы, методы и способы управления экономическими системами; 

В целом успешное, но не систематическое  умение провести анализ финансовых 

инструментов и методов, используемых в управлении  хозяйственными субъектами 



различного уровня и сфер деятельности. 

В целом успешное, но не систематическое владение  навыками исследования управленческих 

отношений,  возникающих в процессах формирования, развития (стабилизации) и 

разрушения экономических систем, обоснования направлений развития методологии и 

методов управления в экономике. 

В целом успешное, но не систематичное умение   анализировать деятельность 

государственных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также  

менеджеров организаций и предприятий  по управлению экономическими системами, 

проводить оценку институциональных и инфраструктурных аспектов функционирования и 

развития экономических систем  

В целом успешное, но не систематичное владение навыками   использования 

институциональной методологии в анализе  и проектировании  управленческой деятельности 

в экономической среде. 

от 21 до 40 Фрагментарные  умения анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

 Фрагментарные  умения  при решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

 Фрагментарное владение навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач; в том числе в междисциплинарных 

областях 

Фрагментарные навыки критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях. 

Фрагментарное  умение  использовать положения и категории философии науки для анализа 

и оценивания различных фактов и явлений. 

Фрагментарное  владение навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития. 

Фрагментарное  умение анализировать теоретические и методологические принципы, 

методы и способы управления экономическими системами; 

Фрагментарное умение провести анализ финансовых инструментов и методов, используемых 

в управлении  хозяйственными субъектами различного уровня и сфер деятельности. 

Фрагментарное  владение  навыками исследования управленческих отношений,  

возникающих в процессах формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

экономических систем, обоснования направлений развития методологии и методов 

управления в экономике. 

Фрагментарное  умение анализировать деятельность государственных, региональных, 

корпоративных управленческих структур, а также  менеджеров организаций и предприятий  

по управлению экономическими системами, проводить оценку институциональных и 

инфраструктурных аспектов функционирования и развития экономических систем  

Фрагментарное владение навыками   использования институциональной методологии в 

анализе  и проектировании  управленческой деятельности в экономической среде. 

от 0 до 21 Полное или почти полное отсутствие умений 

Полное или почти полное отсутствие навыков  

 

2.5. Представление устного доклада (итогового) о результатах подготовки 

научно-квалификационной работы  

Итоговый устный доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за 

весь период обучения в аспирантуре представляется аспирантом на заседании кафедры в 

конце 6  семестра.  

В докладе должны быть отражены: 

1. Актуальность темы исследования 

2. Объект и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки 

работы  

3. Степень изученности темы 

4. Цель и основные задачи исследования 

5. Источниковая база исследования 



6. Методология и методы исследования  

7. Основные результаты исследования 

8. Новизна и научно-практическая значимость исследования. 

9. Степень достоверности результатов исследования 

10. Апробация результатов исследования, полнота изложения материалов диссертации 

в работах, опубликованных аспирантом.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 

элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

На заседании должно быть обсуждено: личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации); степень 

достоверности результатов проведенных исследований; их новизна и практическая 

значимость; ценность научных работ аспиранта; отсутствие заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на соавторов; научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-

квалификационная работа; полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных аспирантом.  

 

 

Критерии оценки устного (итогового) доклада аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного доклада 30 баллов.  

Сумма 

баллов 
Критерий оценки 

от 25 до 30  Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-

квалификационной работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований характеризуются высокой степенью 

достоверности.  

Результаты проведенных исследований характеризуются новизной и практической 

значимостью. 

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает научной ценностью.   

В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без 

ссылок на соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и 

отрасли науки. 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в работах, опубликованных 

аспирантом 

от 19 до 24 Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-

квалификационной работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований характеризуются достоверностью (с 

отдельными пробелами).  

Результаты проведенных исследований характеризуются новизной и практической 

значимостью (с отдельными пробелами). 

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает научной ценностью при условии 

устранения отмеченных недостатков.   

В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 



заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без 

ссылок на соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и 

отрасли науки. 

Материалы диссертации с отдельными пробелами изложены в работах, опубликованных 

аспирантом 

от 13 до 18 Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-

квалификационной работе (диссертации).  

Достоверность результатов проведенных исследований обоснована недостаточно.  

Результаты проведенных исследований характеризуются малой степенью новизны и 

практической значимости. 

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает малой научной ценностью.   

В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без 

ссылок на соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и 

отрасли науки. 

Материалы диссертации не систематически изложены в работах, опубликованных 

аспирантом 

от 7 до 12 Фрагментарное личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в 

научно-квалификационной работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований являются недостоверными.  

Результаты проведенных исследований не отличаются новизной и практической 

значимостью. 

Научно-исследовательская работа аспиранта не обладает научной ценностью.   

В работе наличествует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, 

без ссылок на соавторов.  

Научно-квалификационная работа не соответствует заявленной научной специальности 

и отрасли науки. 

Работы, опубликованные аспирантом, фрагментарно отражают или не отражают 

содержание диссертации 

от 0 до 6 Текст научно-квалификационной работы (диссертации) не представлен 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся знает: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-1, 

проверяется на основе собеседования. 

 

Темы для проведения собеседования: 

1. Определение темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников 

по теме диссертации. Формирование предварительного библиографического списка по 

направлению исследования.  

3. Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной 



работе 

4. Формулирование цели исследования. 

5. Постановка задач исследования. 

6. Новые идеи разрабатываемые в работе. 

7. Критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач. 

8. Определение возможных методологических подходов к решению поставленных в 

диссертации задач 

9. Формирование источниковой базы научно-квалификационной работы 

10. Основные методологические подходы, применяемые  в российской и зарубежной 

литературе к исследованию проблем, являющихся предметом исследования в 

диссертации. 

11.Степень изученности проблематики диссертации в современной литературе. 

12. Практическая значимость решения  поставленных в исследовании задач.  

13. Возможности междисциплинарного подхода в исследовании.  

 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

 Обучающийся знает: особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах 
 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-3, 

проверяется на основе собеседования. 

 

Темы для проведения собеседования: 

1.Особенности отражения результатов научного исследования в тексте научно-

вкалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

2. Назначение теоретико-методологической главы. 

3.Содержание и назначение аналитической главы. 

4. Назначение и содержание третьей главы. 

5.Требования к формулированию новизны исследования. 

6.Структура введения научно-вкалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

7.Назначение заключения  научно-вкалификационной работы (диссертации). 

8. Стандарты  оформления текст научно-вкалификационной работы (диссертации) 

аспиранта. 

9. Структура доклада о выполненной научно-вкалификационной работе 

(диссертации) аспиранта. 

 

 

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся знает: современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

 



Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ОПК-1, 

проверяется на основе собеседования. 

 

Темы для проведения собеседования: 

1. Особенности информационно-коммуникационных технологий в сфере 

экономических исследований. 

2. Компьютерные  технологии и базы данных,  использованные в процессе 

поиска источников  по теме исследования. 

3. Компьютерные программные продукты, использованные при  проведении 

расчетов , математическом моделировании и графическом представлении 

материалов исследования. 

 

ПК-1. Способность к самостоятельному научному исследованию экономических 

систем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в 

качестве объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, 

прогнозированию  состояния в будущем и представлению их результатов научному 

сообществу. 

 

Обучающийся знает: -методологию и современные методы исследования экономических 

систем, их генезиса, формирования, развития, прогнозирования состояния в будущем 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе собеседования. 

 

Темы для проведения собеседования: 

1.Методологические подходы к анализу предмета диссертации, представленные в 

российской и зарубежной литературе. 

2.Обоснование методологического подхода к исследованию предмета диссертации. 

3. Системные характеристики объекта и предмета исследования . 

4.Особенности сферы функционирования объекта исследования. 

5. Особенности объекта и предмета диссертации как объекта управления. 

6. Этапы развития объекта и предмета исследования. 

7. Современное состояние объекта и предмета исследования. 

8.Методы прогнозирования экономических процессов. 

 

ПК-2 Способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем,  

обосновывать  теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления экономическими системами.   

 

Обучающийся знает: -систему управления национальной экономикой и ее подсистемами, 

методологию анализа управленческих отношений.  

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе собеседования.  

 

Темы для проведения собеседования: 

1.Характеристика объектов и субъектов управления в сфере проводимого 

исследования. 

2.Методы управления экономической системой, являющейся предметом 

исследования. 

3.Инструментарий управления процессами, составляющими предмет исследования. 



4. Эффективность процесса управления объектом и предметом исследования в 

настоящее время. 

5.Проблемы и недостатки действующей системы управления объектом и 

предметом исследования. 

1. 

ПК-3. Способность к научному исследованию деятельности  субъектов управления 

экономическими системами (государственных, транснациональных, региональных, 

корпоративных управленческих структур, а также деятельности менеджеров  как 

субъектов  управления),  включая изучение  и проектирование     институциональных 

и инфраструктурных аспектов функционирования и развития экономических систем 

 

 

Обучающийся знает: - теоретико-методологические основы деятельности субъектов 

управления экономическими системами, роль  институтов и инфраструктуры в процессе  

управления формированием, развитием (стабилизацией) экономических систем.   

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе собеседования.  

 

Темы для проведения собеседования: 

1.Теоретико-методологические основы лежат в основе современного управления 

исследуемой экономической системы. 

2.Возможности использования научных разработок обучающего как основы 

обоснования  управленческих решений. 

3.Институциональная структура анализируемой экономической системы и 

возможности ее развития и совершенствования. 

4. Инфраструктура анализируемых процессов и возможности ее развития и 

совершенствования. 

 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся умеет: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

 

Обучающийся умеет:  

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач 
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом; 



- 
 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-3, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 

обсуждения доклада, собеседования  

 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся  умеет: 
-анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований, обосновывать их научными фактами; 

использовать современные методы исследования и информационно- коммуникационные 

технологии,  адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

-выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую значимость при условии уважительного отношения к 

вкладу и достижениям других исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной 

проблематикой, соблюдения научной этики и авторских прав. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы,  

 

ПК-1 Способность к самостоятельному научному исследованию экономических 

систем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в 

качестве объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, 

прогнозированию  состояния в будущем и представлению их результатов научному 

сообществу. 

 

Обучающийся умеет: 
проводить комплексное исследование экономических систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности в качестве  объекта управления и 

представлять результаты  исследования научному сообществу в форме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы,  

 

ПК-2 Способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем,  

обосновывать  теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления экономическими системами.   

 

Обучающийся умеет:  
анализировать теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления экономическими системами; 

- провести анализ финансовых инструментов и методов, используемых в управлении  

хозяйственными субъектами различного уровня и сфер деятельности. 
 



Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

доклада, устного итогового доклада. 

 

ПК-3 Способность к научному исследованию деятельности  субъектов управления 

экономическими системами (государственных, транснациональных, региональных, 

корпоративных управленческих структур, а также деятельности менеджеров  как 

субъектов  управления),  включая изучение  и проектирование     институциональных 

и инфраструктурных аспектов функционирования и развития экономических систем 

 

Обучающийся умеет:  
-анализировать деятельность государственных, региональных, корпоративных 

управленческих структур, а также  менеджеров организаций и предприятий  по 

управлению экономическими системами, проводить оценку институциональных и 

инфраструктурных аспектов функционирования и развития экономических систем  

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

доклада, устного итогового доклада. 

 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся владеет:навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

Обучающийся владеет:  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 

-: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 
 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-

3, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 

доклада, собеседования. 

 

 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 



современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся владеет:  

-навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) 

и критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

-навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

-навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции 

ОПК-1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной 

работы,. 

 

ПК-1 Способность к самостоятельному научному исследованию экономических 

систем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в 

качестве объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, 

прогнозированию  состояния в будущем и представлению их результатов научному 

сообществу. 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения научного исследования конкретных 

подсистем национального хозяйства, моделирования их функционирования и выявления 

путей и проблем  развития на основе современной методологии и их отражения в тексте 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

ПК-2 Способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем,  

обосновывать  теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления экономическими системами.   

 

Обучающийся владеет: навыками исследования управленческих отношений,  

возникающих в процессах формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

экономических систем, обоснования направлений развития методологии и методов 

управления в экономике. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-

2, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

ПК-3.Способность к научному исследованию деятельности  субъектов управления 

экономическими системами (государственных, транснациональных, региональных, 

корпоративных управленческих структур, а также деятельности менеджеров  как 

субъектов  управления),  включая изучение  и проектирование     институциональных 

и инфраструктурных аспектов функционирования и развития экономических систем 

 

 

Обучающийся владеет: - навыками   использования институциональной 

методологии в анализе  и проектировании  управленческой деятельности в экономической 

среде. 

 



Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-

2, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 

 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: 

методы 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе 

междисциплина

рных 

Сформированны

е 

систематические 

знания методов 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе 

междисциплина

рных 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов 

 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляемые 

анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/про

игрышей 

реализации этих 

вариантов 

В целом 

успешно, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательск

их задач и 

оценка 

потенциальных 

выигрышей/про

игрышей 

реализации этих 

вариантов 

Сформированно

е умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

генерировать 

новые идеи, 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение при 

решении 

исследовательск

их и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

при решении 

исследовательск

их и 

Сформированно

е умение при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

генерировать 



поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплина

рных областях 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач 

ЗНАТЬ: 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

Отсутстви

е знаний 
Фрагментарны

е знания 

особенностей 

предоставлени

я результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Неполные 

знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме, при 

работе в 

российских и 

международны

х коллективах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме при 

работе в 

российских и 



ких 

коллективах 
форме при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

УМЕТЬ: 

следовать 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 
 

Отсутстви

е умений 
Фрагментарное 

следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 

работе в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

Успешное и 

систематическ

ое следование 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении, для 

успешной 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственност

ь перед собой, 

коллегами и 

обществом  
 

Отсутстви

е умений 
Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственност

ь перед собой, 

коллегами и 

обществом  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственност

ь перед собой, 

коллегами и 

обществом  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственност

ь перед собой, 

коллегами и 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

процессе 

работы в 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственност

ь перед собой, 

коллегами и 

обществом  



обществом  
ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, 

в.т.ч. 

междисциплин

арного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач в 

российских 

или 

международны

х 

исследовательс

ких коллектива 

Отсутстви

е навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, в 

т.ч. 

междисциплин

арного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач в 

российских 

или 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, в 

т.ч. 

междисциплин

арного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач в 

российских 

или 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, в 

т.ч. 

междисциплин

арного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач в 

российских 

или 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, в 

т.ч. 

междисциплин

арного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач в 

российских 

или 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач, в том 

числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 
 

Отсутстви

е навыков 
Фрагментарное 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач, в том 

числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач, в том 

числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач, в том 

числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач, в том 

числе 

ведущейся на 

иностранном 

языке 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования 

Отсутстви

е навыков 
Фрагментарное 

применение 

технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

Успешное и 

систематическ

ое применение 



деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 
 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

систематическ

ое применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

ВЛАДЕТЬ: 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

Отсутстви

е навыков 
Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

различных 

типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

различными 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

работы в 

российских и 

международны

х коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ЗНАТЬ: 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

современных 

способов 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности  

Общие , но не 

структурирован

ные знания 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

 современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

Сформированны

е и 

систематические 

знания 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в выбранной 

сфере 

деятельности 

УМЕТЬ: -

анализировать 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарно 

освоенное 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическое 



методологическ

ие проблемы и 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований, 

обосновывать их 

научными 

фактами; 

использовать 

современные 

методы 

исследования и 

информационно- 

коммуникацион

ные технологии,  

адаптировать 

современные 

достижения 

науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательном

у процессу 

 

умение 

анализировать 

методологическ

ие проблемы и 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований, 

обосновывать их 

научными 

фактами; 

использовать 

современные 

методы 

исследования и 

информационно- 

коммуникацион

ные технологии,  

адаптировать 

современные 

достижения 

науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательном

у процессу 

систематическое 

умение 

анализировать 

методологическ

ие проблемы и 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований, 

обосновывать их 

научными 

фактами; 

использовать 

современные 

методы 

исследования и 

информационно- 

коммуникацион

ные технологии,  

адаптировать 

современные 

достижения 

науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательном

у процессу 

 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

методологическ

ие проблемы и 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований, 

обосновывать их 

научными 

фактами; 

использовать 

современные 

методы 

исследования и 

информационно- 

коммуникацион

ные технологии,  

адаптировать 

современные 

достижения 

науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательном

у процессу 

 

умение 

анализировать 

методологическ

ие проблемы и 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований, 

обосновывать их 

научными 

фактами; 

использовать 

современные 

методы 

исследования и 

информационно- 

коммуникацион

ные технологии,  

адаптировать 

современные 

достижения 

науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательном

у процессу 

 

УМЕТЬ: -

выделять и 

обосновывать 

авторский вклад 

в проводимое 

исследование, 

оценивать его 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость при 

условии 

уважительного 

отношения к 

вкладу и 

достижениям 

других 

исследователей, 

занимающихся 

(занимавшихся) 

данной 

проблематикой, 

соблюдения 

научной этики и 

авторских прав. 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарно 

освоенное 

умение выделять 

и обосновывать 

авторский вклад 

в проводимое 

исследование, 

оценивать его 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость при 

условии 

уважительного 

отношения к 

вкладу и 

достижениям 

других 

исследователей, 

занимающихся 

(занимавшихся) 

данной 

проблематикой, 

соблюдения 

научной этики и 

авторских прав. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение выделять 

и обосновывать 

авторский вклад 

в проводимое 

исследование, 

оценивать его 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость при 

условии 

уважительного 

отношения к 

вкладу и 

достижениям 

других 

исследователей, 

занимающихся 

(занимавшихся) 

данной 

проблематикой, 

соблюдения 

научной этики и 

авторских прав. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выделять и 

обосновывать 

авторский вклад 

в проводимое 

исследование, 

оценивать его 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость при 

условии 

уважительного 

отношения к 

вкладу и 

достижениям 

других 

исследователей, 

занимающихся 

(занимавшихся) 

данной 

проблематикой, 

соблюдения 

научной этики и 

авторских прав. 

Успешное и 

систематическое 

умение выделять 

и обосновывать 

авторский вклад 

в проводимое 

исследование, 

оценивать его 

научную 

новизну и 

практическую 

значимость при 

условии 

уважительного 

отношения к 

вкладу и 

достижениям 

других 

исследователей, 

занимающихся 

(занимавшихся) 

данной 

проблематикой, 

соблюдения 

научной этики и 

авторских прав. 

 

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 



навыками 

поиска (в том 

числе с 

использованием 

информационны

х систем и баз 

банных) и 

критического 

анализа 

информации по 

тематике 

проводимых 

исследований 

 

навыков применение 

навыков поиска 

(в том числе с 

использованием 

информационны

х систем и баз 

банных) и 

критического 

анализа 

информации по 

тематике 

проводимых 

исследований 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

(в том числе с 

использованием 

информационны

х систем и баз 

банных) и 

критического 

анализа 

информации по 

тематике 

проводимых 

исследований 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

владение 

навыками 

поиска (в том 

числе с 

использованием 

информационны

х систем и баз 

банных) и 

критического 

анализа 

информации по 

тематике 

проводимых 

исследований 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

(в том числе с 

использованием 

информационны

х систем и баз 

банных) и 

критического 

анализа 

информации по 

тематике 

проводимых 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

представления и 

продвижения 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

 

Отсутствие 

навыков 

представле

ния и 

продвижен

ия 

результато

в 

интеллекту

альной 

деятельнос

ти 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

представления и 

продвижения 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

представления и 

продвижения 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

представления и 

продвижения 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

представления и 

продвижения 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

 

ПК-1 способностью к самостоятельному научному исследованию экономических систем, 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов 

управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозированию  состояния в 

будущем и представлению их результатов научному сообществу. 
 

ЗНАТЬ: -

методологию и 

современные 

методы 

исследования 

экономических 

систем, их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозировани

я состояния в 

будущем. 

Не знает  Фрагментарные 

знания 

методологии и 

современных 

методов 

исследования 

экономических 

систем, их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозировани

я состояния в 

будущем. 

Общие , но не 

структурирован

ные знания 

методологии и 

современных 

методов 

исследования 

экономических 

систем, их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозировани

я состояния в 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методологии и 

современных 

методов 

исследования 

экономических 

систем, их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

Сформированны

е и 

систематические 

методологии и 

современных 

методов 

исследования 

экономических 

систем, их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозировани

я состояния в 



будущем. прогнозировани

я состояния в 

будущем. 

будущем.  

УМЕТЬ:  

проводить 

комплексное 

исследование 

экономических 

систем 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности в 

качестве  

объекта 

управления и 

представлять 

результаты  

исследования 

научному 

сообществу в 

форме научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарно 

освоенное 

умение 

проводить 

комплексное 

исследование 

экономических 

систем 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности в 

качестве  

объекта 

управления и 

представлять 

результаты  

исследования 

научному 

сообществу в 

форме научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

проводить 

комплексное 

исследование 

экономических 

систем 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности в 

качестве  

объекта 

управления и 

представлять 

результаты  

исследования 

научному 

сообществу в 

форме научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

комплексное 

исследование 

экономических 

систем 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности в 

качестве  

объекта 

управления и 

представлять 

результаты  

исследования 

научному 

сообществу в 

форме научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

проводить 

комплексное 

исследование 

экономических 

систем 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности в 

качестве  

объекта 

управления и 

представлять 

результаты  

исследования 

научному 

сообществу в 

форме научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

проведения 

научного 

исследования 

конкретных 

подсистем 

национального 

хозяйства, 

моделирования 

их 

функционирован

ия и выявления 

путей и проблем  

развития на 

основе 

современной 

методологии и 

их отражения в 

тексте научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарная 

демонстрация  

навыков 

проведения 

научного 

исследования 

конкретных 

подсистем 

национального 

хозяйства, 

моделирования 

их 

функционирован

ия и выявления 

путей и проблем  

развития на 

основе 

современной 

методологии и 

их отражения в 

тексте научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

научного 

исследования 

конкретных 

подсистем 

национального 

хозяйства, 

моделирования 

их 

функционирован

ия и выявления 

путей и проблем  

развития на 

основе 

современной 

методологии и 

их отражения в 

тексте научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  

владение 

навыками 

проведения 

научного 

исследования 

конкретных 

подсистем 

национального 

хозяйства, 

моделирования 

их 

функционирован

ия и выявления 

путей и проблем  

развития на 

основе 

современной 

методологии и 

их отражения в 

тексте научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

научного 

исследования 

конкретных 

подсистем 

национального 

хозяйства, 

моделирования 

их 

функционирован

ия и выявления 

путей и проблем  

развития на 

основе 

современной 

методологии и 

их отражения в 

тексте научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации). 

 

ПК-2 способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, 

развития (стабилизации) и разрушения экономических систем,  обосновывать  теоретические и 

методологические принципы, методы и способы управления экономическими системами.   
ЗНАТЬ: систему 

управления 

Не знает  Фрагментарные 

знания системы 

Общие , но не 

структурирован

Сформированны

е, но 

Сформированны

е и 



национальной 

экономикой и ее 

подсистемами, 

методологию 

анализа 

управленческих 

отношений. 

 

управления 

национальной 

экономикой и ее 

подсистемами, 

методологии 

анализа 

управленческих 

отношений. 

ные знания 

системы 

управления 

национальной 

экономикой и ее 

подсистемами, 

методологии 

анализа 

управленческих 

отношений. 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

системы 

управления 

национальной 

экономикой и ее 

подсистемами, 

методологии 

анализа 

управленческих 

отношений. 

систематически 

системы 

управления 

национальной 

экономикой и ее 

подсистемами, 

методологии 

анализа 

управленческих 

отношений.е  

УМЕТЬ: 

анализировать 

теоретические и 

методологическ

ие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономическими 

системами; 

- провести 

анализ 

финансовых 

инструментов и 

методов, 

используемых в 

управлении  

хозяйственными 

субъектами 

различного 

уровня и сфер 

деятельности. 

 

 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарно 

освоенное 

умение 

анализировать 

теоретические и 

методологическ

ие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономическими 

системами; 

- провести 

анализ 

финансовых 

инструментов и 

методов, 

используемых в 

управлении  

хозяйственными 

субъектами 

различного 

уровня и сфер 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

теоретические и 

методологическ

ие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономическими 

системами; 

- провести 

анализ 

финансовых 

инструментов и 

методов, 

используемых в 

управлении  

хозяйственными 

субъектами 

различного 

уровня и сфер 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

теоретические и 

методологическ

ие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономическими 

системами; 

- провести 

анализ 

финансовых 

инструментов и 

методов, 

используемых в 

управлении  

хозяйственными 

субъектами 

различного 

уровня и сфер 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

умение 

анализировать 

теоретические и 

методологическ

ие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономическими 

системами; 

- провести 

анализ 

финансовых 

инструментов и 

методов, 

используемых в 

управлении  

хозяйственными 

субъектами 

различного 

уровня и сфер 

деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

исследования 

управленческих 

отношений,  

возникающих в 

процессах 

формирования, 

развития 

(стабилизации) 

и разрушения 

экономических 

систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике . 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарная  

демонстрация  

навыков 

исследования 

управленческих 

отношений,  

возникающих в 

процессах 

формирования, 

развития 

(стабилизации) 

и разрушения 

экономических 

систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике . 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

исследования 

управленческих 

отношений,  

возникающих в 

процессах 

формирования, 

развития 

(стабилизации) 

и разрушения 

экономических 

систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике . 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

исследования 

управленческих 

отношений,  

возникающих в 

процессах 

формирования, 

развития 

(стабилизации) 

и разрушения 

экономических 

систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике . 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

исследования 

управленческих 

отношений,  

возникающих в 

процессах 

формирования, 

развития 

(стабилизации) 

и разрушения 

экономических 

систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике . 



ПК-3 Способность к научному исследованию деятельности  субъектов управления экономическими 

системами (государственных, транснациональных, региональных, корпоративных управленческих 

структур, а также деятельности менеджеров  как субъектов  управления),  включая изучение  и 

проектирование     институциональных и инфраструктурных аспектов функционирования и развития 

экономических систем 

 

ЗНАТЬ: 

теоретико-

методологическ

ие основы 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономическими 

системами, роль   

институтов и 

инфраструктуры 

в процессе  

управления 

формированием, 

развитием 

(стабилизацией) 

экономических 

систем 

Не знает  Фрагментарные 

знания 

теоретико-

методологическ

их основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономическими 

системами, роли 

институтов и 

инфраструктуры 

в процессе  

управления 

формированием, 

развитием 

(стабилизацией) 

экономических 

систем 

Общие , но не 

структурирован

ные знания 

теоретико-

методологическ

их основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономическими 

системами, роли 

институтов и 

инфраструктуры 

в процессе  

управления 

формированием, 

развитием 

(стабилизацией) 

экономических 

систем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретико-

методологическ

их основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономическими 

системами, роли 

институтов и 

инфраструктуры 

в процессе  

управления 

формированием, 

развитием 

(стабилизацией) 

экономических 

систем 

Сформированны

е и 

систематические 

теоретико-

методологическ

их основ 

деятельности 

субъектов 

управления 

экономическими 

системами, роли 

институтов и 

инфраструктуры 

в процессе  

управления 

формированием, 

развитием 

(стабилизацией) 

экономических 

систем 

УМЕТЬ: -

анализировать 

деятельность 

государственны

х, региональных, 

корпоративных 

управленческих 

структур, а 

также  

менеджеров 

организаций и 

предприятий  по 

управлению 

экономическими 

системами, 

проводить 

оценку 

институциональ

ных и 

инфраструктурн

ых аспектов 

функционирован

ия и развития 

экономических 

систем  

 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарно 

освоенное 

умение 

анализировать 

деятельность 

государственны

х, региональных, 

корпоративных 

управленческих 

структур, а 

также  

менеджеров 

организаций и 

предприятий  по 

управлению 

экономическими 

системами, 

проводить 

оценку 

институциональ

ных и 

инфраструктурн

ых аспектов 

функционирован

ия и развития 

экономических 

систем  

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

деятельность 

государственны

х, региональных, 

корпоративных 

управленческих 

структур, а 

также  

менеджеров 

организаций и 

предприятий  по 

управлению 

экономическими 

системами, 

проводить 

оценку 

институциональ

ных и 

инфраструктурн

ых аспектов 

функционирован

ия и развития 

экономических 

систем  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

деятельность 

государственны

х, региональных, 

корпоративных 

управленческих 

структур, а 

также  

менеджеров 

организаций и 

предприятий  по 

управлению 

экономическими 

системами, 

проводить 

оценку 

институциональ

ных и 

инфраструктурн

ых аспектов 

функционирован

ия и развития 

экономических 

систем  

Успешное и 

систематическое 

умение 

анализировать 

деятельность 

государственны

х, региональных, 

корпоративных 

управленческих 

структур, а 

также  

менеджеров 

организаций и 

предприятий  по 

управлению 

экономическими 

системами, 

проводить 

оценку 

институциональ

ных и 

инфраструктурн

ых аспектов 

функционирован

ия и развития 

экономических 

систем  

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

использования 

институциональ

ной 

методологии в 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков   

использования 

институциональ

ной 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

институциональ



анализе  и 

проектировании  

управленческой 

деятельности в 

экономической 

среде. 

методологии в 

анализе  и 

проектировании  

управленческой 

деятельности в 

экономической 

среде. 

институциональ

ной 

методологии в 

анализе  и 

проектировании  

управленческой 

деятельности в 

экономической 

среде. 

навыков 

использования 

институциональ

ной 

методологии в 

анализе  и 

проектировании  

управленческой 

деятельности в 

экономической 

среде. 

ной 

методологии в 

анализе  и 

проектировании  

управленческой 

деятельности в 

экономической 

среде. 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом 

балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии аспиранты подробно 

знакомятся с системой оценки их работы, планируют выполнение заданий для 

самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (1-5 

семестры). 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

включает в себя: 

1) оценку результатов собеседования; 

2) оценку представленного отчета о результатах работы в семестре. 

3) оценку доклада о промежуточных результатах подготовки научно-

квалификационной работы 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 67  до 85 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 

отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 66 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические 

навыки в основном сформированы, но применяются не систематически, предусмотренные 

программой обучения учебные задания в основном выполнены; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 49 и менее 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 

и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки 

применяются фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены 

фрагментарно.  

Оценка «зачтено» ставится обучающемуся, набравшему не менее 50 баллов.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой аттестацией (зачет с оценкой), равна 100. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 



1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 100 баллов 

 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы в семестре до 50 баллов 

 Доклад о промежуточных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы  

До 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» в течение 1, 2,3,4,5 семестров:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 6 семестре: 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

включает в себя: 

1) оценку результатов собеседования; 

2) оценку представленного отчета о результатах работы; 

3) оценка текста научно-квалификационной работы (диссертации); 

4) оценку устного доклада (итогового) о результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

Окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) и 

научного доклада представляется аспирантом научному руководителю. 

Итоговый устный доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за 

весь период обучения в аспирантуре представляется аспирантом на заседании кафедры.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 

элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

На заседании должно быть обсуждено: личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации); степень 

достоверности результатов проведенных исследований; их новизна и практическая 

значимость; ценность научных работ аспиранта; отсутствие заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 

выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на соавторов; научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-

квалификационная работа; полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных аспирантом.  

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 164 до 200 рейтинговых 

баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 124 до 163 баллов, 

означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 

отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 84 до 123 

баллов, означ знания, умения и практическиеающих, что необходимые компетенции,

навыки научно- сформированы, ноосновномдеятельности висследовательской

учебныеобученияпрограммойпредусмотренныеприменяются не систематически,

задания в основном выполнены; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 83 и менее 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 

и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки 

применяются фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены 

фрагментарно.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся закрываемойдисциплине,по

итоговой аттестацией (зачет с оценкой), равна 200. 

. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 200 баллов 

 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы  до 50 баллов 

 Устный доклад о результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) 

до 30 баллов 

 Текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

до 100 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» в течение 6 семестра:  

 

 200 баллов распределяются на учебный период (6 семестр), заканчивающийся 

итоговой аттестацией (зачет с оценкой). 
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     ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

    Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Шифр
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОПК-3 готовность  к
преподавательской
деятельности  по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

знать:   основные
требования  к
деятельности  и  личности
преподавателя  вуза   в
условиях  модернизации
образования
уметь:  определять  типы
профессиональной
позиции  преподавателя  в
образовательном
процессе студентов
владеть:  навыками
создания положительного
эмоционального  настроя
в учебном процессе

Тема 1. Сущность, 
структура, виды и 
функции 
профессионально-
педагогической 
деятельности.
Тема 2.
Требования  к
деятельности  и
личности
преподавателя вуза
Тема  3.
Профессионально
важные  качества
личности
преподавателя вуза
Тема  11.
Индивидуальный
стиль педагогической
деятельности  13.
Педагогическая
техника: 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Групповое 
творческое 
задание 
(проект),
собеседовани
е

УК-5 способность
следовать  этическим
нормам  в
профессиональной
деятельности

знать: социальные
стратегии,  учитывающие
общепринятые  этические
нормативы,  их
особенности и
способы  реализации  при
решении
профессиональных задач;
уметь: налаживать
профессиональные
контакты  на  основе
этических  норм  и
ценностей  с  целью
взаимопонимания  на
основе толерантности
владеть: способами

Тема
5.Педагогическая
этика.  Принципы
педагогической
морали 
Тема  6.Конфликты  в
деятельности
преподавателя
Тема  18.  Феномен
авторитета педагога.
Тема  19.
Мифологемы
педагогической
деятельности

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа,

Собеседовани
е,
анализ
кейсов



выявления  и  оценки
этических,
профессионально
значимых  качеств  и
путями достижения более
высокого  уровня  их
развития 

УК-6 способность
планировать  и
решать  задачи
собственного
профессионального
и  личностного
развития

знать: содержание 
процесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации при 
решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка труда
уметь: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом
владеть: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения более
высокого уровня их 
развития

Тема  7.Деформация
человека  в  сфере
образования 
Тема8..Профессионал
ьное  мастерство
преподавателя вуза.
Тема  14.  Речевая
культура педагога
Тема  15.  Методы  и
формы  саморазвития
преподавателя вуза
Тема  16.  Концепция
развития
педагогического
профессионализма
Тема
17.Профессиональное
здоровье педагога

Практические
занятия

Групповое 
творческое 
задание 
(проект),

обзор  и
аннотация
научных

статей, эссе
  

ПК-4 готовность
использовать  знания
педагогики  и
психологии  высшей
школы  для  решения
образовательных  и
профессиональных
задач  в  области
экономики  и
управления
народным
хозяйством

знать:  сущность,
функции,  стили
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;  основные
проблемы педагогической
науки  и  образовательной
практики
уметь: 
определять 
конфликтогены в 
педагогическом общении 
и способы их 

Тема 4.Сущность, 
функции и стили 
педагогического 
общения .
Тема 14. 
Характеристика, 
перспективы , 
основные тенденции 
развития высшего 
образования.

Тема 20.Методы 
преподавания и 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Тестировани
е,

анализ
кейсов

мозговой
штурм



преодоления; 
осуществлять отбор и 
использовать 
оптимальные методы 
преподавания, 
оценивания успеваемости
обучающихся 
владеть:  средствами 
педагогической 
деятельности для 
решения образовательных
и профессиональных 
задач в области  
экономики и 
управления народным 
хозяйством

оценивания 
достижений 
учащихся

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Темы эссе:
1. Цели образования в современной социальной ситуации:критический анализ.
2. Анализ подходов к современному образованию:  личностно-ориентированный, 

когнитивный, компетентностный, гуманистический.
3. Деятельностное содержание образования.
4. Преподаватель вуза ХХI в.
5. Преподаватель вуза: деятельность, общение, личность.
6. Педагог, о котором я хочу рассказать.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
эссе 6 баллов:
Критерии оценки:

 Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на 
поставленный вопрос)  - 1 балл;

 Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 
использование специальных терминов – 1 балл;

 Аргументация основных положений эссе – 1 балл;
 Умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл;
 Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл;
 Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;

                                         Вопросы для собеседования 
      1. В чем заключаются основные функции преподавателя вуза в высшей школы?

2. Какова  специфика  деятельности  преподавателя  по  организации  эффективной  работы
студентов?



3. Как вы оцениваете реформы и развитие высшей школы?
4. Какие парадигмы воспитания наиболее актуальны в высшей школе и почему?
5. Разведите понятия «методы», «формы» и «средства» профессионального обучения.
6. Превращение образования в сферу услуг: назовите плюсы и минусы данного явления.
7. Определите  содержание  понятия  «интерактивное  обучение»,  каковы  его  основные

свойства.
8. Какие  способности  для  преподаватели  вуза  становятся  востребованными  в  период

модернизации образования.
9. Какие  компоненты  профессионального  мастерства  преподавателя  подвержены

трансформации с течением времени, а какие остаются неизменными?
10. Дайте рекомендации преподавателю вуза по сохранению профессионального здоровья.
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная

оценка ответов во время собеседования  до 16 баллов.
Критерии оценки:

 Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 3 балла; 
 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 5 баллов;
 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов - 3 балла;
 Качество ответов на вопросы - 5 баллов.

                               Тематика мозгового штурма
1. Принципы подготовки специалиста по сокращенным срокам обучения.
2. Компьтеризация педагогического процесса: за и против.
3. Требования к профессионализму преподавателя вуза в условиях консьюмеризации 

образования.
4. Профессиональные деформации преподавателя вуза: причины и следствия.
5. Основные противоречия современного высшего образования.
6. Внешние и внутренние ресурсы противостояния профессиональному выгоранию.
7. Трудности реализации партнерской позиции преподавателя вуза. 
8. Идеальные имиджевые характеристики преподавателя вуза
9. Деструктивный имидж преподавателя вуза.
Данные темы рассматриваются обучающимися с учетом специфики профиля обучения.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 6 баллов.

Критерии оценки:

Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 балл; 
 Активность участия, большое количество внесенных предложений – 1 балл;
 Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения – 2 балла;
 Инновационность полученного совместного решения – 2 балла.

Групповые творческие задания (проекты):
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна



содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок)

1. Характеристика современных средств профессионального обучения в высшей школе.
2. Авторитет педагога в трансформирующемся российском обществе.
3. Мифологемы и закономерности педагогической деятельности.
4. Способы  реализации принципа положительного эмоционального фона в обучении. 
5. Способы  реализации принципа воспитания в процессе обучения.
6. Виды интеактивного обучения в высшей школе.
7. Педагогический артистизм: сущность и формы реализации.
8. Условия становления авторитета преподавателя.
9. Педагогическая агрессия: причины, виды, способы преодоления.
10. Профессиональное мастерство преподавателя вуза

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации группового проекта 10 баллов:
 Актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
 Наличие сформулированных целей и задач работы - 1 балл;
 Новизна и оригинальность решения поставленных задач - 1 балл;
 Четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 1 балл;
 Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы - 1 

балл;
 Оригинальность демонстрационного материала (презентация)  - 1 балл;
 Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 2 балла;
 Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл.
 Качество ответов на вопросы - 1 балл.

Обзор и аннотирование научных статей:
Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:

1. Акмеологические подход к профессиональноиу развитию педагогов.
2. Проблемно-ориентированный  анализ  основных  подходов  к  образованию:

когнитивный, личностно-ориентированный, компетентностный.
3. Основные направления воспитательной работы современных вузов.
4. Современный  педагог  высшей  школы  в  условиях  модернизации

образования:болевые точки и точки роста.
5. Готовность преподавателя вуза к инновационному обчению.
6. Фасилитативные способности преподавателя вуза.
7. Мифологемы педагогической деятельности.
8. Классификация страхов преподавателя вуза.

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка 10 баллов:

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла;
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл

                                                               Пример теста
1.  Способность  педагога  проникать  во  внутренний  мир  обучаемого,

психологическая наблюдательность составляют суть   ...  способностей   (выберите один
вариант ответа):

 дидактических 
 академических 
 организаторских 
 перцептивных 

2.  Профессиональные  изменения  личности  педагога  считаются  негативными
деформациями в том случае, если эти изменения (выберите один вариант ответа): 

 затрудняют деловое и личностное взаимодействие
 проявляются в процессе организации учебной работы
 осуждаются другими людьми
 заставляют уделять работе много времени и внимания

3.  Предрасположенность  человека  к  воспитательным  воздействиям обозначается
термином(выберите один вариант ответа):

 личностный рост
 воспитуемость
 воспитанность
 самовоспитание

4.  Способ  психологического  воздействия,  обращенный  к  сознанию  и  логике
обучаемого,  - это (выберите один вариант ответа):

 внушение
 эмоциональное заражение
 убеждение
 подражание

5.  В  психологическую  структуру  педагогической  деятельности  (Н.В. Кузьмина)
включены следующие компоненты (выберите один вариант ответа): 
1)конструктивный,  коммуникативный,  организаторский,  проектировочный,  гносеологический

2) мотивационный, личностный, общественный, физический, умственный
3) интеллектуальный, эмоциональный, социальный, ментальный, духовный 
перцептивный, интерактивный, коммуникативный, информационный, регулятивный 



6.  Умение  наладить  личные  контакты  с  каждым  из  обучаемых  присуще  в
наибольшей степени (выберите один вариант ответа): 

1. педагогу-воспитателю
2. педагогу-организатору
3. педагогу-предметнику
4. педагогу-коммуникатору 
7. Способности педагога передавать обучающимся учебный материал доступно и

интересно,  побуждать  их  к  мыслительной  активности  (Н.Ф.  Талызина),  называются
(выберите один вариант ответа):

1. дидактическими
2. коммуникативными
3. организаторскими
4. перцептивными

8.  Требования,  предъявляемые  к  качествам  специалиста,  его  возможностям  и
способностям, устанавливает (выберите один вариант ответа):

1. моральная норма
2. профессиограмма
3. закон об образовании
4. законодательная норма

9.  По  классификации  Е.А.  Климова,  профессия  педагога  относится  к  типу
(выберите один вариант ответа):

1. «человек-человек» 
2. «человек-природа»
3. «человек-искусство»
4. «человек-знак»

10. В модель личности педагога (Л.М. Митина) входят педагогические способности
(выберите один вариант ответа): 

1. интроверсия, экстраверсия  
2. планирование, оценивание 
3. целеполагание, мышление, рефлексия
4. мышление, эмоции, идеалы

11. Способности педагога к общению, умение найти правильный подход к 
обучающимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, 
взаимоотношения, наличие педагогического такта, - это … способности  (выберите один 
вариант ответа):

1. коммуникативные
2. речевые
3. перцептивные
4. организаторские

12.  Предоставление  полной  свободы  обучаемому,  возможности  влиять  на
педагогический  процесс  осуществляется  при  ...  стиле  педагогического
руководства(выберите один вариант ответа):

1.авторитарном
2.демократическом
3.либеральном



13.  Компонент  педагогической  деятельности,  связанный  с  умением  мысленно
планировать  воспитательно-образовательный  процесс,  называется  (выберите  один
вариант ответа): 

1. гностический
2. проектировочный
3. конструктивный
4. коммуникативный
5. организаторский

14. Выделяются (А.К. Маркова) три основные стороны труда педагога  (выберите
один вариант ответа):

1) собственно  педагогическую  деятельность,  педагогическое  общение  и  личность
педагога
2) педагогические знания, педагогические действия, личность обучающегося
3) педагогическое предвидение, педагогическая рефлексия, педагогическое мышление
4) человеколюбие, знание предмета, педагогическое общение
15. Стиль педагогического общения, при котором обучаемый рассматривается как

равноправный  партнер  в  общении,  коллега  в  совместном  поиске  знаний,  называется
(выберите один вариант ответа):

1) либеральным
2) авторитарным
3) демонстративным
4) демократическим

16.  К  формам  научно-исследовательской  работы  студентов   НЕ ОТНОСИТСЯ…
(выберите один вариант ответа):

а) разработка учебно-методической документации во время педпрактики
б) выполнение исследовательских заданий в ходе прохождения педпрактики
в) участие студентов в научно-практических конференциях работа студентов
г )участие  в научных кружках и постоянных проблемных группах 
17.  К  социально  ценным  мотивам  педагогической  деятельности

НЕ ОТНОСИТСЯ… (выберите один вариант ответа):
а) увлеченность предметом и удовлетворение от общения со студентами
б) стремление утвердить себя в социуме
в) чувство профессионального и гражданского долга
г ) ответственность за воспитание  

18.  Повышение  педагогической  квалификации  –  это…  (выберите  один  вариант
ответа):

а) процесс, включающий в себя неравномерные по продолжительности и затрачиваемым
усилиям этапы профессионально-личностного развития

б)  этапы  профессионально-личностного  развития  деятельность  педагогов  по
совершенствованию методики обучения и воспитания

в)  целенаправленная  деятельность  педагогов  по  овладению  новыми  для  них
педагогическими ценностями и технологиями



19.  Процесс  самостоятельного  освоения  педагогом  новых  педагогических
ценностей,  способов  и  приёмов,  технологий  деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности (выберите один вариант ответа): 

а) педагогическое самообразование
б) педагогическое саморазвитие
в) педагогическое самовоспитание
г) педагогическое самообладание
20.  Профессиональная  задача  сбора,  анализа,  систематизации  и  использования

информации  по  актуальным  проблемам  науки  и  образования  реализуется…(выберите
один вариант ответа):

а) в области научно-исследовательской деятельности
б) в области педагогической деятельности
в) в области культурно-просветительской деятельности

Ключ: 1. г; 2. а; 3.б; 4. в; 5. а; 6. а; 7. а; 8. б; 9. а; 10. в; 11. а; 12.в; 13. в; 14. а; 15. г;
16. а; 17. б; ; 18. в; 19.а; 20. а.

Критерии оценки:  Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная  оценка  тестирования  10  баллов:  представленные  правильные  ответы  на:20
тестовых заданий – 10 баллов; 1 правильное решенное тестовое задание – 0,5 балл.

                                                        Пример кейса
Задание 1.
1. Ситуация «Задача».
Студент у доски решает задачу. Преподаватель  долго добивается  от учащегося правильного
решения. Наконец студент говорит: «А вы сами не знаете, как она решается».  Выделите и
проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:  конфликтную  ситуацию;  предмет
конфликта;  участники конфликта;  ранг оппонентов;  среду конфликта;  личностные элементы
конфликта. Какие рекомендации по разрешению данного конфликта Вы можете предложить 
Задание 2 
2. Ситуация «Замечание».
В ответ на замечание преподавателя о нарушении дисциплины студент говорит: «Человек,
который  неправильно  говорит   слова  академия  и  перфекционизм,  вообще  не  имеет  права
преподавать  в  вузе.   Выделите  и  проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:
конфликтную  ситуацию;  предмет  конфликта;  участники  конфликта;  ранг  оппонентов;  среду
конфликта;  личностные  элементы  конфликта.  Приведите  примеры конфликтных  ситуаций  в
процессе обучения и их разрешений, исходя из Вашего личного опыта. 
Критерии  оценки.  Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  дисциплине
максимальная оценка кейс-задачи – 16 баллов.
предпринята  попытка решения  проблемной  ситуации,  однако  отсутствуют  необходимые
теоретические знания, допущены ошибки в определении понятий – 5 баллов;
рассуждения  и  обоснования  не  отражают  мотивов  поведения  субъектов  в  конфликтной
ситуации,  допускаются  неточности  в  определении  понятий  для  решения  кейса;  не  может
доказательно обосновать свои рассуждения, но присутствует знания по данному вопросу – 8
баллов;
 не  все рассуждения  и обоснования верны, решение  ситуации  происходит  на интуитивном
уровне- 10 баллов.



   все рассуждения обоснованы и верны; ответ правильный и полный – 16 баллов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-3  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным   образовательным
программам  высшего образования
Обучающийся знает:  основные требования к деятельности и личности преподавателя вуза  в
условиях модернизации образования
Обучающийся знает: 

1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности.
2. Функции педагогической деятельности.
2. Структура педагогической деятельности.
3. Тенденции модернизации высшего образования.
4. Требования к личности педагога: пригодность, готовность, включаемость, 

компетентность.
5. Профессионально важные качества личности преподавателя вуза: анализ основных 

подходов.
6. Профессионально-педагогическая позиция: сущность и подходы и классификации.
7. Педагогическая направленность: сущность понятия, подходы к определению структуры.
8. Сущность и структура профессионального мастерства педагога.

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Обучающийся знает: социальные стратегии, учитывающие общепринятые этические нормативы, их
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач;
Обучающийся знает:

1.Специфика педагогической этики. Принципы педагогической морали.
2.Мифологемы педагогической деятельности.
3.Конфликты в деятельности педагога: причины, особенности, механизмы 
возникновения.
4.Управление конфликтами в деятельности педагога: принципы, стратегии и тактики.
5. Авторитет педагога: сущность и структура. 
6.Виды ложного авторитета педагога.
7.Условия становления авторитетных отношений в педагогической деятельности.

УК-6 способность  планировать и решать задачи  собственного профессионального и личностного
развития
Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 
развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда
Обучающийся знает:
1. Основы профессионального саморазвития педагога: проблемы и решения.
2.Причины и сущность профессиональных деформаций педагога.
3.Виды профессиональных деформаций в педагогической деятельности.
4.Сущность,  этапы, способы преодоления эмоционального выгорания педагога.
5. Сущность профессионального мастерства преподавателя вуза.
6. Индивидуальный и профессиональный имидж: сущность и структура
7.Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
8.Педагогические способности преподавателя вуза : анализ подходов.



ПК-4 Готовность  использовать  знания  педагогики  и  психологии  высшей  школы  для
решения образовательных и профессиональных задач  в области экономики и управления
народным хозяйством
Обучающийся знает: сущность,  функции,  стили  педагогической  деятельности  и  педагогического
общения; основные проблемы педагогической науки и образовательной практики
Обучающийся знает:
1. Педагогическое общение преподавателя вуза: сущность и функции.
2.Стили педагогического общения: анализ основных подходов.
3.Барьеры педагогического общения: социальные, психологические, коммуникативные.
4..Критерии успешности педагогической деятельности преподавателя вуза.
5.Методы преподавания и оценивания достижений учащихся.

                     ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-3  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным
программам  высшего образования
Обучающийся  умеет: определять  типы  профессиональной  позиции  преподавателя  в
образовательном процессе студентов
Обучающийся умеет: 
Задание 1: заполните таблицу

                                                 Педагог на пьедестале

Педагог-
начальник

Его «пьедестал» - 

Педагог-
компьютер

Его «пьедестал» - 

Педагог-
мученик

Его «пьедестал» - 

Педагог-
приятель

Его «пьедестал»

                       Педагог без пьедестала

Самоактуализирующийся
(высокое                                  самопринятие+стремление к 
совершенствованию)

Самодостаточный 
(высокое самопринятие, отсутствие стремления к 
самосовершенствованию)

Самоутверждающийся тип
(низкий уровень самопринятия + высокое 
стремление к самосовершенствованию)
Внутренне конфликтный
(низкое самопринятие, отсутствие  стремления к 
самосовершенствованию)



Задание  2   Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  созданию  положительного
эмоционального настроя в учебном процессе и регуляции поведения на занятиях

Непродуктивно               Продуктивно
- раздражение, неудовольствие;
- нотация;
- отсутствие похвалы;
- неэмоциональность преподавателя, пассивность;
- подчеркнутая эмоциональная окраска всех высказываний;
- снисходительная насмешка;
- замечание аудитории;
- частые отступления, не связанные с темой занятия;
- ограниченный репертуар воздействия на поведение;
 преобладание негативных оценок деятельности, 

поведения;
- негативная оценка личности;
- перерывы в работе не соблюдаются;
 - организация поведения ( в ущерб деятельности)

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Обучающийся умеет: налаживать профессиональные контакты на основе этических норм и
ценностей с целью взаимопонимания на основе толерантности
Обучающийся умеет:
Задание 1. Ситуация «Замечание».
В  ответ  на  замечание  преподавателя  о  нарушении  дисциплины  студент  говорит:  «Человек,
который неправильно  говорит  слова  «академия  и  перфекционизм»,  вообще не  имеет  права
преподавать  в  вузе.  Выделите  и  проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:
конфликтную  ситуацию;  предмет  конфликта;  участники  конфликта;  ранг  оппонентов;  среду
конфликта; личностные элементы конфликта.

Обучающий владеет:  способами выявления и оценки этических, профессионально значимых
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития
Задание 1.  Проводя консультации перед экзаменом, преподаватель выражает сомнение в способности       
учеников его успешно сдать. Проанализируйте возможные последствия  слов преподавателя.

Задание2 .Один из студентов претендует на роль «знатока»  по дисциплине, которую преподает педагог, 
привлекая к себе внимание других  учеников яркими выступлениями и интересными, нестандартными 
вопросами. Создается впечатление, что ученик хочет казаться компетентнее педагога. Какую    
воспитательную тактику поведения вы бы выбрали в подобной ситуации.

УК-6  способность   планировать  и  решать  задачи   собственного  профессионального   и
личностного развития
Обучающийся умеет: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой и обществом
Обучающийся умеет: 
Задание 1.  Студент говорит преподавателю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет
ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит
усвоить и преподаваемый вами предмет». — Какой должна быть на это реплика преподавателя?



Поясните свою точку зрения. Черты  какого психологического типа отражены в поведении
студента.
Задание 2. 
А.  С.  Макаренко  утверждал:  «Лучше  иметь  пять  слабых  воспитателей,  объединенных  в
коллектив, воодушевленных одной мыслью, одним принципом, одним стилем и работающих
едино, чем десять хороших воспитателей, которые работают все в одиночку,  кто как хочет»
(Макаренко,  А.  С.  Коллектив и воспитание  личности/  А.  С.  Макаренко.  — М.:  Педагогика,
1972. — С. 128).
Обучающий  владеет:  способами  выявления  и  оценки  индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития
Обучающий владеет: 
Задание 1. Заполните таблицу “  Приемы деятельности преподавателя по предоставлению информации  
и созданию ориентировочной основы на занятиях  в колонке “продуктивные приемы”(Г.Б. Скок)

Непродуктивные приемы Продуктивные приемы
 
- сообщается только тема занятия, цель и задача не 
ставятся или ставятся нечетко;
 - план занятия не сообщается;
- план сообщается, но лектор ему не следует;
- полученные результаты не обсуждаются;
- в конце выводы не делаются или делаются после звонка;
- частое повторение сказанного одними и теми же 
словами;
- непрерывный монолог;
- ответы на вопросы нечеткие, вопросы остаются без 
ответа;
- однообразие способов предоставления информации;
- неиспользование или однообразие средств наглядности;
- чрезмерная детализация информации

2.  Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  активизации  познавательной
деятельности студентов на занятиях» в колонке «продуктивно»

Непродуктивно Продуктивно
-  проблемная  ситуация  ставится,  но  решается  самим
преподавателем;
- преподаватель мгновенно сам отвечает на поставленный
им активизирующий вопрос;
-  даются только самые общие рекомендации («работать»,
«быть  внимательным»),  перечисляются  номера  задач  и
заданий;
-  отсутствие  приемов  активизации  деятельности  или
неумелое их использование;
- частые паузы в ожидании тишины;
- активность преподавателя превышает студенческую;
-  однообразие  способов  активизации  познавательной
деятельности;



- активно работает один у доски или сам преподаватель

ПК-4  готовность  использовать  знания  педагогики  и  психологии  высшей  школы  для
решения образовательных и профессиональных задач в области  экономики и управления
народным хозяйством
Обучающийся  умеет:  определять  конфликтогены  в  педагогическом  общении  и  способы  их
преодоления;  осуществлять  отбор  и  использовать  оптимальные  методы  преподавания,  оценивания
успеваемости обучающихся 
Обучающийся умеет: 
Задание 1.  
Преподавателю поручили заменить неожиданно заболевшего коллегу. С некоторым опозданием
он  входит  в  кабинет,  в  котором  находятся   студенты.  Ситуация  осложняется  тем,  что
преподаватель абсолютно не знаком с данной группой. Фразы приветствия не слышны из-за
нарастающего  шума  —  начать  занятие  никак  не  удается.  Какие  типы  конфликтогенов  вы
обнаружили в данной ситуации? Как следует поступить в данной ситуации?  Обоснуйте свою
точку зрения.
Задание 2 
Преподаватель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я
не хочу это делать!» Какие конфликтогены в данной ситуации Вы обнаружили?   Какой должна
быть реакция преподавателя?  Обоснуйте свою точку зрения. 
Задание  3  Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  организации  контроля»  (колонка
«продуктивно»)

Непродуктивно Продуктивно
- нецеленаправленность контроля
- результаты контроля не обсуждаются
-  необъективная  оценка  результатов
деятельности;
- критерии оценок заранее не сообщаются;
- негативная оценка личности;
-однообразие форм контроля;
 -  полное   отсутствие  контролирующей
деятельности;
-самооценка и самоконтроль не практикуются и
не поощряются
- преобладание отрицательных оценок

Обучающий  владеет:  средствами  педагогической  деятельности  для  решения  образовательных  и
профессиональных задач в области  экономики и управления народным хозяйством
Обучающий владеет: 
Задание 1.  Ученик, который поддерживает учителя в роли успешного педагога,  стремится к
знаниям, дисциплинирован, воспринимается педагогом не только как «хороший» ученик, но и в
целом как хороший человек. «Хороших» учеников вызывают чаще и активнее поддерживают –
незаметно для себя учитель подсказывает и помогает им. Тогда как «плохому» ученику учитель
через свои жесты и фразы с самого начала дает понять, что ничего хорошего он от него не
ждет.  Возникает  удивительный  парадокс:  объективно  на  опрос  «плохих»  учеников  педагог
затрачивает меньше времени, чем на опрос «хороших», однако сам учитель искренне считает,
что тратит львиную долю учебного времени на отстающих. 



Какие  особенности  социальной  перцепции  проявляются  в  подобных  ситуациях?  Какие
рекомендации по оптимизации взаимодействия педагога  с «плохими» учениками Вы можете
предложить? 
Задание 2
Развитие  информационных  технологий  –  одна  из  ведущих  стратегий  во  всех  сферах
жизнедеятельности общества, в том числе и в образовании. Появились электронные учебники,
дневники.  В тоже время успешность  педагогического  процесса  также всегда  обеспечивается
взаимодействием его участников и их активной позицией в обучении.  Как эти две стратегии в
общении сочетать рационально, чтобы осуществлялось взаимообогащение идеями, способами
мышления, способами работы с информацией, совместными позитивными переживаниями без
ущерба для здоровья? 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-3  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным программам
высшего образования
знать:  основные
требования  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза   в  условиях
модернизации
образования

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые  знания
основных
требований  к
деятельности
и  личности
преподавателя
вуза    в
условиях
модернизации
образования

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза  в условиях
модернизации
образования

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы  знания
основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза  в  условиях
модернизации
образования 

сформированные
систематические
знания  основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза   в условиях
модернизации
образования

уметь:
определять  типы
профессионально
й  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

отсутстви
е умения

частично
освоенное
умение
определять
типы
профессиона
льной
позиции
преподавател
я  в
образователь
ном процессе
студентов

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
определять типы
профессиональн
ой  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы  умение
определять  типы
профессионально
й  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

сформированны
е  умения
определять
типы
профессиональн
ой  позиции
преподавателя в
образовательно
м  процессе
студентов

владеть:
навыками

отсутстви
е навыков

фрагментарн
ые  навыки

в  целом
успешные, но не

в  целом
успешные,  но

сформированны
е  навыки



создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном процессе

создания
положительно
го
эмоционально
го  настроя  в
учебном
процессе

систематические
навыки  создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном
процессе

содержащие
отдельные
пробелы  навыки
создания
положительного
эмоционального
настроя в учебном
процессе

создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном
процессе

УК-5    способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
знать:
социальные
стратегии,
учитывающие
общепринятые
этические
нормативы,  их
особенности  и
способы
реализации  при
решении
профессиональны
х задач;

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые  знания
социальных
стратегий,
учитывающих
общеприняты
е  этические
нормативы,
их
особенности и
способы
реализации
при  решении
профессионал
ьных задач

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
социальных
стратегий,
учитывающих
общепринятые
этические
нормативы,  их
особенности  и
способы
реализации  при
решении
профессиональн
ых задач

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы  знания
социальных
стратегий,
учитывающих
общепринятые
этические
нормативы,  их
особенности  и
способы
реализации  при
решении
профессиональны
х задач

сформированные
систематические
знания
социальных
стратегий,
учитывающих
общепринятые
этические
нормативы,  их
особенности  и
способы
реализации  при
решении
профессиональн
ых задач

уметь:
налаживать
профессиональны
е
контакты  на
основе  этических
норм и ценностей
с  целью
взаимопонимания
на  основе
толерантности

отсутстви
е умения

частично
освоенное
умение
налаживать
профессионал
ьные
контакты  на
основе
этических
норм  и
ценностей  с
целью
взаимопонима
ния на основе
толерантност
и

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
налаживать
профессиональн
ые
контакты  на
основе этических
норм  и
ценностей  с
целью
взаимопонимани
я  на  основе
толерантности

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы     умение
налаживать
профессиональны
е
контакты  на
основе  этических
норм и ценностей
с  целью
взаимопонимания
на  основе
толерантности

сформированны
е  умения
налаживать
профессиональн
ые
контакты  на
основе этических
норм и ценностей
с  целью
взаимопонимани
я  на  основе
толерантности

владеть:
способами
выявления  и
оценки
этических,
профессионально
значимых качеств
и  путями
достижения более

отсутстви
е навыков

фрагментарн
ые  навыки
оценки
этических,
профессионал
ьно значимых
качеств  и
путями
достижения

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки
этических,
профессиональн
о  значимых
качеств и путями
достижения

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы   навыки
этических,
профессионально
значимых  качеств
и  путями

сформированны
е  навыки
этических,
профессиональн
о  значимых
качеств  и
путями
достижения
более  высокого



высокого  уровня
их развития 

более
высокого
уровня  их
развития 

более  высокого
уровня  их
развития 

достижения  более
высокого  уровня
их развития 

уровня  их
развития 

УК-6 способность   планировать  и  решать  задачи   собственного  профессионального  и  личностного
развития
знать: 
содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионально
го и личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональны
х задач, исходя из
этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые  знания
содержания
процесса
целеполагани
я
профессионал
ьного  и
личностного
развития,  его
особенности и
способах
реализации
при  решении
профессионал
ьных  задач,
исходя  из
этапов
карьерного
роста  и
требований
рынка труда.

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
содержания
процесса
целеполагания
профессиональн
ого  и
личностного
развития,  его
особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональн
ых задач, исходя
из  этапов
карьерного роста
и  требований
рынка труда. 

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы  знания
содержания
процесса
целеполагания
профессиональног
о  и  личностного
развития,  его
особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональны
х задач, исходя из
этапов карьерного
роста  и
требований рынка
труда.

сформированные
систематические
знания
содержания
процесса
целеполагания
профессионально
го и личностного
развития,  его
особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональн
ых задач,  исходя
из  этапов
карьерного  роста
и  требований
рынка труда.

уметь:
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональны
х и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом

отсутстви
е умения

частично
освоенное
умение
осуществлять
личностный
выбор  в
различных
профессионал
ьных  и
морально-
ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения  и
нести за  него
ответственнос
ть  перед
собой  и
обществом

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
осуществлять
личностный
выбор  в
различных
профессиональн
ых  и  морально-
ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за  него
ответственность
перед  собой  и
обществом

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы  умение
осуществлять
личностный
выбор  в
различных
профессиональны
х  и  морально-
ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения  и  нести
за  него
ответственность
перед  собой  и
обществом

сформированны
е  умения
осуществлять
личностный
выбор  в
различных
профессиональн
ых  и  морально-
ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести
за  него
ответственность
перед  собой  и
обществом

владеть: отсутстви фрагментарн в  целом в  целом успешное  и



способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально
-значимых 
качеств и путями 
достижения более
высокого уровня 
их развития

е навыков ые  навыки
выявления  и
оценки
индивидуальн
о-
личностных,
профессионал
ьно-значимых
качеств  и
путями
достижения
более
высокого
уровня  их
развития

успешные, но не
систематические
навыки
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессиональн
о-значимых
качеств и путями
достижения
более  высокого
уровня  их
развития

успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы  навыки
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессионально-
значимых  качеств
и  путями
достижения  более
высокого  уровня
их развития

систематическое
применение
навыков
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессионально
-значимых
качеств и путями
достижения
более  высокого
уровня  их
развития

ПК-4  готовность  использовать  знания  педагогики  и  психологии  высшей  школы  для  решения
образовательных  и  профессиональных  задач  в  области  экономики  и  управления  народным
хозяйством
знать: сущность,
функции,  стили
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;
основные
проблемы
педагогической
науки  и
образовательной
практики

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые знания о  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогическ
ой
деятельности
и
педагогическ
ого общения;
основных
проблем
педагогическ
ой  науки  и
образователь
ной практики

общие,  но  не
структурированн
ые  знания  о  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности  и
педагогическог
о  общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательно
й практики

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы знания  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательной
практики

сформированные
систематические
знания   о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности  и
педагогического
общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательной
практики

уметь: 
определять 
конфликтогены в 
педагогическом 
общении и 
способы их 
преодоления; 
осуществлять 
отбор и 
использовать 
оптимальные 
методы 
преподавания, 
оценивания 
успеваемости 

отсутстви
е умения

частично
освоенное
умение
определять
конфликтоген
ы  в
педагогическо
м  общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
определять
конфликтогены в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы  умение
определять
конфликтогены  в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы

Сформированно
еумение  умение
определять
конфликтогены в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания



обучающихся преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

успеваемости
обучающихся

владеть:
средствами
педагогической
деятельности  для
решения
образовательных
задач  в  области
экономики  и
управления
народным
хозяйством

отсутстви
е навыков

фрагментарн
ые  навыки
применения
средств
педагогическ
ой
деятельности
для  решения
образователь
ных  и
профессиона
льных  задач
в  области
экономики
и
управления
народным
хозяйством 

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки
применения
средств
педагогической
деятельности
для  решения
образовательны
х  и
профессиональ
ных  задач  в
области
экономики  и
управления
народным
хозяйством

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы   навыки
применения
средств
педагогической
деятельности для
решения
образовательных
и
профессиональн
ых  задач  в
области
экономики  и
управления
народным
хозяйством

успешное  и
систематическое
применение
средств
педагогической
деятельности  для
решения
образовательных
и
профессиональн
ых  задач  в
области
экономики  и
управления
народным
хозяйством

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки
знаний  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  «зачтено»,  «не
зачтено») осуществляется следующим образом:
–  оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  86  до  100  рейтинговых
баллов,  означающих,  что теоретическое содержание курса  освоено полностью, необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих,
что  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции
сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,  набравшему от 60 до 70 баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят
существенного  характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных  программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из
выполненных заданий выполнены с ошибками;
– оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  набравшему менее  60  баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.



Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,  закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

1. Виды работ Сумма баллов
Активная  познавательная  работа  во  время
занятий  (конспектирование  дополнительной  и
специальной   литературы;  участие  в  оценке
результатов  обучения  других  и  самооценка;
участие в  обсуждении проблемных вопросов по
теме занятия и т.д.)

до 24 балла (2  балла за двух
часовое занятие)

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов
3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестр

до 66 баллов
Собеседование до 16 баллов
Написание эссе до 6 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Групповое творческое задание (проект) до 10 баллов
Мозговой штурм до 6 баллов
Решение кейса до 16 баллов

Заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

С
п
о
со

б
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о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

ко
м

п
ет
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ц
и
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О
ц
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о
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о
е 
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во

 

Шифр 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ПК-1 способность 

к самостоя-

тельному 

научному 

исследова-

нию эконо-

мических 

систем, раз-

личного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, 

форм соб-

ственности в 

качестве 

объектов 

управления, 

анализу их 

генезиса, 

формирова-

ния, разви-

тия, прогно-

зированию 

состояния в 

будущем и 

представле-

нию их ре-

зультатов 

научному 

сообществу. 

Знать: структуру, функ-

ции, закономерности и 

особенности функцио-

нирования финансовой 

системы РФ и ее струк-

турных элементов, воз-

можности использова-

ния финансовых ин-

струментов в практике 

управления различны-

ми подсистемами наци-

ональной экономики 

Уметь: анализировать 

финансовое состояние 

экономических систем 

различного масштаба, 

уровня и сфер дей-

ствия, оценивать влия-

ние финансовых рыча-

гов на социально-

экономические процес-

сы.  

Владеть: навыками вы-

явления проблем функ-

ционирования финан-

совой системы РФ и ее 

звеньев, оценки воз-

можностей и ограниче-

ний применения фи-

нансовых рычагов и 

инструментов в практи-

ке управления нацио-

нальной экономикой и 

ее подсистемами. 

Тема 1 Современные 

научные представле-

ния о составе, струк-

туре и организации 

финансовой системы 

Тема 2 Финансы ор-

ганизаций, их орга-

низация и основные 

направления  

Тема 3 Финансы до-

мохозяйств, их орга-

низация и эволюция 

в современных усло-

виях 

Тема 4 Актуальные 

проблемы организа-

ции и функциониро-

вания государствен-

ных и муниципаль-

ных финансов 

Тема 5 Финансовый 

рынок как механизм 

перераспределения 

финансовых ресур-

сов между сферами и 

звеньями финансо-

вой системы 

Тема 6 Финансовая 

политика как ин-

струмент влияния 

государства на со-

стояние сфер финан-

совой системы 

Тема 7 Современная 

финансовая полити-

ка Российской Феде-

рации и зарубежных 

стран 

Лекции, 

самосто-

ятельная 

работа, 

КСР 

Решение 

тестовых 

заданий, 

составле-

ние глос-

сария, со-

беседова-

ние, темы 

для само-

стоятель-

ной рабо-

ты, вопро-

сы к заче-

ту 

ПК-2 способность 

исследовать 

управленче-

ские отно-

шения, воз-

Знать: состав и меха-

низмы использования 

финансовых инстру-

ментов и методов в 

управлении формиро-

Тема 2. Характери-
стика научной дея-
тельности 
Тема 4. Организа-
ция процесса про-

Лекции, 

самосто-

ятельная 

работа, 

КСР 

Решение 

тестовых 

заданий, 

составле-

ние глос-



никающие в 

процессе 

формирова-

ния, разви-

тия (стаби-

лизации) и 

разрушения 

экономиче-

ских систем, 

обосновы-

вать теоре-

тические и 

методологи-

ческие 

принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономиче-

скими си-

стемами.  

 

ванием, развитием 

(стабилизаций) эконо-

мических систем, мето-

дологические принци-

пы их применения  

Уметь: провести анализ 

финансовых инстру-

ментов и методов, ис-

пользуемых в управле-

нии хозяйственными 

субъектами различного 

уровня и сфер деятель-

ности 

Владеть: навыками 

оценки результативно-

сти применения финан-

совых инструментов и 

методов в управлении 

социально-

экономическими про-

цессами. 

ведения исследо-
вания 

Тема 5. Методоло-

гия и методика вы-

полнения диссер-

тации 

сария, со-

беседова-

ние, темы 

для само-

стоятель-

ной рабо-

ты, вопро-

сы к заче-

ту 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

 
1. Звеньями финансовой системы России являются: 

а) государственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов 

б) финансовые отделы предприятий 

в) Министерство финансов Российской Федерации 

г) все перечисленное. 

 

2. Перераспределение финансовых ресурсов с других уровней финансов в 

систему государственных финансов обозначается термином 

а) либерализация 

б) капитализация 

в) централизация 

г) унификация 

 

3. Количественное влияние финансов на общественное производство характеризуется: 

а) объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых ресурсов 

б) методами исчисления налогов 

в) объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в реальный 

сектор экономики 

г) финансовыми льготами экономическим субъектам 

д) методами предоставления средств 

 

4. Инструментами государственного финансового регулирования 

территориальных пропорций являются: 

а) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов 

б) формирование и использование внебюджетных фондов 

в) налоговые льготы и санкции 

г) социальное страхование 

д) амортизационная политика 

 

5. Функциональные звенья сферы государственных и муниципальных 

финансов: 

а) муниципальные финансы 

б) региональные финансы 

в) бюджеты трех уровней 

г) государственные внебюджетные фонды 

д) федеральный бюджет 

 

6.Наиболее глубоким и всеохватывающим методом финансового контроля является:  

а) проверка;  

б) обследование;  

в) надзор;  

г) анализ финансового состояния;  

д) наблюдение;  

е) ревизия.    

 

7. Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на длительный период развития 

макроэкономических процессов, называется …  

а) финансовой стратегией  

б) финансовой тактикой  



в) финансовым планом  

г) финансовым механизмом    

 

8. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету 

бюджетной системы РФ, – это …  

а) межбюджетные трансферты  

б) бюджетные обязательства  

в) бюджетные ассигнования  

г) бюджетный кредит    

 

9.  Количество уровней бюджетной системы зависит от:  

а)  принципов построения бюджетной системы  

б)  государственного устройства страны  

в)  волеизъявления населения    

 

10.По направлениям использования заемных средств  государственные займы подразделя-

ются на:  

а) рыночные  

б) нерыночные  

в) целевые  

г) нецелевые 

 

11. Финансы представляют собой __________ отношения.  

а) товарные  

б) денежные 

в) кредитные 

г) производственные    

 

12.Доходы бюджетов формируются за счет:  

а) налоговых видов доходов;  

б) возмездных перечислений юридических лиц;  

в) доходов целевых бюджетных фондов;  

г) неналоговых видов доходов    

 

13.Потребности расширенного производства на макроуровне обеспечиваются за счет:  

а) децентрализованных фондов денежных средств;  

б) централизованных фондов денежных средств.    

 

14.Главное условие роста финансовых ресурсов  

а) Увеличение национального дохода страны 

б) Рост мировых цен на энергоносители  

в) Рост активности предпринимателей    

 

15.Укажите верную совокупность принципов бюджетной системы:  

а) единство, необходимость, целевой характер, гласность;  

б) сбалансированность независимость, достоверность эффективность;  

в) разграничение доходов и расходов, адресность, достаточность, экономичность;  

г) самостоятельность, сбалансированность, полнота отражения доходов и расходов, общее 

покрытие расходов.    

 

16.Исполнение федерального бюджета в РФ возложено:  

а) на расчетную сеть Банка России;  

б) на органы федерального казначейства;  

в) на расчетную сеть Сбербанка РФ;  

г) исполнение федерального бюджета осуществляется коммерческими банками РФ    



 

17.Выберите верное утверждение. Бюджетная классификация – это:  

а) группировка доходов и расходов федерального бюджета РФ, а также источников финан-

сирования его дефицита;  

б) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также 

источников финансирования дефицита этих бюджетов;  

в) группировка доходов и расходов консолидированного бюджета РФ, а также источников 

финансирования его дефицита;  

г) группировка доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, а также 

источников финансирования их дефицита.    

 

18.Консолидированным бюджетом РФ является:  

а) федеральный бюджет и бюджеты территорий;  

б) совокупный бюджет бюджетной системы государства;  

в) свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ.    

 

19.Правовой формой утверждения федерального бюджета на соответствующий финансовый 

год является:  

а) Указ Президента РФ;  

б) постановление Правительства РФ;  

в) решение или постановление Федерального Собрания РФ;  

г) федеральный закон.    

 

20.Правовой формой утверждения местных бюджетов на территории РФ является: а) поста-

новление Главы районной или Городской администрации местного самоуправления;  

б) закон субъекта РФ;  

в) постановление представительных органов местного самоуправления;  

г) постановление представительных органов субъекта РФ. 

 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  А 11.  Б 

2.  В 12.  А,В,Г 

3.  А,в,г 13.  Б 

4.  А,б 14.  А 

5.  В,г 15.  Г 

6.  Е 16.  Б 

7.  А 17.  Б 

8.  А 18.  В 

9.  Б 19.  Б 

10.  В,Г 20.  А 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов те-

стовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-

вильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Современная организация финансовой системы 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   



Термины: агент фискальный (налоговый), акцизы, акция, акционер, банкротство, бюджет, 

бюджетная система Российской Федерации, бюджетный кодекс, внешний долг, внутренний 

долг, государственные и муниципальные финансы, денежное обращение, доходы бюджетов, 

дотация,  заемщик, инфляция, муниципальный долг, расходы бюджета, субвенция, субси-

дия, страховой рынок, трансферты, финансы, финансовые ресурсы, экономическая класси-

фикация расходов бюджетов Российской Федерации, эмиссия, финансы организации, фи-

нансовые отношения, денежные потоки компании, финансовые ресурсы и каптал, концепция 

стоимости денег во времени, концепция стоимости капитала, концепция денежного потока, 

концепция взаимосвязи риска и доходности, концепция случайного блуждания, модель со-

вершенного рынка капитала, теория портфеля, модель оценки финансовых активов САРМ, 

модель арбитражного ценообразования, теория агентских отношений, теория поведенческих 

финансов, инвестиции реальные инвестиции, инвестиционные проекты, инвестиционная 

стратегия, капитал предприятия, собственный капитал, заемный капитал, точка безубыточ-

ности, дивидендная политика, финансы некоммерческих организаций, сметное бюджетное 

финансирование, смешанный способ финансового обеспечения, бюджеты автономных 

учреждений, финансы внебюджетных организаций, краткосрочное финансовое управление, 

сводный бюджет организации, стратегическое финансовое управление, финансовая страте-

гия, финансовая политика, финансовый анализ, финансовое состояние, финансовые резуль-

таты, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, кредитоспособность, 

безубыточность, потенциальное банкротство, антикризисное финансовое управление, про-

цедуры банкротства) 

Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых терми-

нов, разнообразие представлен-

ных определений (разнообразие 

источников) 

Раскрыто более 10 терминов, присут-

ствует разнообразие представленных 

определений (разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие пред-

ставленных определений (раз-

нообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень система-

тизации 

Отсутствие в работе собствен-

ных идей и определений, невы-

сокий уровень систематизации 

 

Примерные вопросы для собеседования 

1. Охарактеризуйте подходы к оценке сущности финансовой системы: функциональ-

ный и институциональный, определите свое отношение к таким подходам. 

2. Как трактуется содержание понятия «финансовая система» в зарубежной теории? 

3. Определите свое отношение к трактовке финансовой системы как совокупности 

рынков и финансовых институтов. 

4. Как определяется структура финансовой системы? 

5. Выделите основные различные точки зрения на концепцию деления финансовой си-

стемы на сферы и звенья. 

6. Как относиться к финансам домохозяйств: включать, или не включать в финансо-

вую систему? 

7. Определите взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы 

8. Каково назначение сферы финансов организаций и их место в финансовой системе? 

9. Какие существуют подходы к выделению состава звеньев сферы финансов органи-

заций? 

10. Насколько правомерно выделение звеньев сферы финансов организаций по при-

знаку характера деятельности? 

11. Назовите общие принципы функционирования финансов коммерческих организа-

ций. 

12. Оцените влияние отраслевых, организационно-правовых факторов на особенности 

финансов коммерческих организаций. 

13. В чем состоят особенности функционирования финансов государственных и му-

ниципальных предприятий, каковы перспективы их реформирования? 

14. Основные принципы функционирования финансов некоммерческих организаций, 

их влияние на состав финансовых отношений.  



15. Особенности финансового механизма государственных и муниципальных учре-

ждений. 

16. Охарактеризуйте основные тенденции в развитии финансов некоммерческих орга-

низаций. 

17. В чем состоят особенности и состав финансовых отношений домохозяйств? 

18. В чем состоит место и роль финансов домохозяйств в финансовой системе? 

19. Охарактеризуйте основные формы участия домохозяйств в финансовых операци-

ях. 

20. Охарактеризуйте взаимосвязь финансов домашних хозяйств с финансами органи-

заций и государственными и муниципальными финансами. 

21. Индивидуальные предприниматели как члены домохозяйств, финансовое обеспе-

чение их деятельности. 

22. Особенности формирования и использования семейных сбережений. 

23. В чем состоит экономическое содержание и значение государственных и муници-

пальных финансов? 

24. Перечислите факторы, определяющие организацию государственных и муници-

пальных финансов в разных странах. 

25. Укажите основные модели организации государственных и муниципальных фи-

нансов в федеративных и унитарных государствах. 

26. Раскройте состав государственных и муниципальных финансов в РФ. 

27. Охарактеризуйте муниципальные финансы как автономную часть государствен-

ных и муниципальных финансов. 

28. Актуальные проблемы совершенствования муниципальных финансов. 

29. Характеристика основных форм образования и использования государственных и 

муниципальных финансов. 

30. Внебюджетные (специальные) фонды, их отличие от бюджетов органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. 

31. Необходимость и целесообразность появления муниципальных внебюджетных 

фондов в РФ. 

32. Дайте оценку зарубежной практики функционирования муниципальных внебюд-

жетных фондов. 

33. Как трактуется понятие финансовый рынок в российской и зарубежной теории? 

34. Каким образом оказываются взаимосвязанными звенья и сферы финансовой си-

стемы через финансовый рынок? 

35. Как отразился финансовый кризис 2008 года на функционирования финансового 

рынка в Российской Федерации? 

36. Проанализируйте основные направления антикризисной программы 

37. Российской Федерации и США? Как они отразились на механизме финансового 

рынка, механизме формирования финансов субъектов хозяйствования и органов государ-

ственной власти и местного самоуправления? 

38. Определите место финансовой политики в составе социальноэкономической поли-

тики. 

39. Что означает «концепция» финансовой политики? Приведите примеры концепций, 

лежащих в основе разработке финансовой политики. 

40. Какие инструменты традиционно используются при разработке конкретных 

направлений финансовой политики? 

41. В чем заключается механизм проведения финансовой политики в области бюджет-

ных доходов? 

42. Какие проблемы должна решить финансовая политика в области межбюджетных 

отношений? 

43. Как можно классифицировать инструменты финансовой политики в части соци-

альной поддержки населения? 

44. Как определить эффективность финансовой политики, от каких факторов она за-

висит? 

45. Как менялись цели и задачи финансовой политики в Российской 



46. Федерации на протяжении последних двадцати лет? 

47. Какие факторы определяют цели и задачи проведения финансовой политики в РФ? 

Как менялись цели и задачи финансовой политики в РФ на протяжении последних двадцати 

лет? 

48. Какие основные задачи должна решить современная финансовая политика? 

49. Какие используются инструменты для обеспечения государственного участия в 

инновационных процессах? 

50. Насколько была результативна финансовая политика по преодолению кризисной 

ситуации в 2008-2010 гг. в РФ? 

51. Как оценить влияние финансовой политики последнего десятилетия на состояние 

финансовой базы организаций? 

52. Как взаимосвязаны между собой финансовая политика государства и финансовая 

политика организации? 

 

Критерии оценки для собеседования 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-

батах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Исполь-

зует текст и опыт для обсуж-

дения темы. Демонстрирует 

анализ на разных уровнях, 

отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём ис-

пользования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и ста-

тистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-

шо поддержан несколькими соответ-

ствующими фактами, статистикой и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

 

Примерная тематика для самостоятельной работы 
1. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов.  

2. Состав и структура финансовой системы страны.  

3. Сравнительная характеристика источников и структуры финансовых ресурсов на микро - и 

макроуровнях.  

4. Анализ и оценка динамики финансовых ресурсов на макроуровне.  

5. Сравнительная характеристика источников и структуры финансовых ресурсов на микро - и 

макроуровнях.  

6. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов, их 

взаимодействие.  

7. Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования эко-

номики в современной России.  

8. Методы государственного финансового воздействия на отраслевую структуру экономики, 

их характеристика.  

9. Государственное финансовое регулирование инвестиций в России.  

10. Оценка финансовых стимулов развития экономики в современной России.  

11. Основы разработки и реализации государственной финансовой политики в современных 

условиях.  

12. Повышение эффективности государственной финансовой политики в Российской Феде-

рации.  

13. Проблемы координации финансовой и денежно-кредитной политики в Российской Феде-

рации.  

14. Проблемы взаимодействия органов управления финансами на федеральном (региональ-

ном, муниципальном) уровне.  

15. Правовое регулирование управления финансами.  

16. Эффективность и результативность деятельности органов управления финансами, крите-

рии их оценки.  

17. Современные подходы к финансовому планированию на макро- и микроэкономическом 



уровнях.  

18. Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового контроля в Рос-

сии, перспективы его развития.  

19. Перспективы развития форм и методов государственной финансовой поддержки малого 

бизнеса.  

20. Современные проблемы развития финансового рынка 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Раскрытие проблемы и обосно-

вание ее актуальности, логич-

ность в изложении материала, 

наличие выводов, наличие пра-

вильных ответов на дополни-

тельные вопросы. 

Обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

раскрытии темы или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вы-

вод. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических си-

стем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве 

объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозирова-

нию состояния в будущем и представлению их результатов научному сообществу. 

 

Выпускник знает: структуру, функции, закономерности и особенности функционирования 

финансовой системы РФ и ее структурных элементов, возможности использования финансо-

вых инструментов в практике управления различными подсистемами национальной эконо-

мики 

1. Содержание финансовой системы 

2. Теоретические подходы к определению финансовой системы в современной отече-

ственной и зарубежной экономической литературе.  

3. Дискуссия в современной экономической литературе о составе финансовой систе-

мы.  

4. Оценка критериев деления финансовой системы на звенья.  

5. Состав финансовой системы как совокупности финансовых отношений  

6. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы.  

7. Финансы коммерческих организаций, основные принципы их функционирования.  

8. Особенности формирования финансов унитарных государственных и муниципаль-

ных предприятий, перспективы их реформирования  

9. Особенности финансового механизма государственных и муниципальных учре-

ждений.  

10. Оценка критериев деления финансовой системы на звенья.  

11. Взаимосвязь финансов домашних хозяйств с финансами организаций и государ-

ственными и муниципальными финансами.  

12. Виды финансовых отношений индивидуальных предпринимателей.  

13. Модели организации государственных и муниципальных финансов в федератив-

ных и унитарных государствах.  

14. Выделение муниципальных финансов как автономной части государственных и 

муниципальных финансов.  

15. Актуальные проблемы совершенствования муниципальных финансов.  

16. Новые тенденции в функционировании бюджетов органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления.  



17. Направления развития внебюджетной формы организации государственных и 

муниципальных финансов.  

18. Принципы организации финансовых ресурсов внебюджетных фондов и их реали-

зации в Российской Федерации  

 

Выпускник умеет: анализировать финансовое состояние экономических систем раз-

личного масштаба, уровня и сфер действия, оценивать влияние финансовых рычагов на со-

циально-экономические процессы. 

Задание 1 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен 

по реализованным товарам – 4500 млрд. руб.; сумма цен товаров работ, услуг, проданных с 

рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил – 42 млрд. руб.; сумма платежей по 

долгосрочным обязательствам, срок оплаты которых уже наступил – 172 млрд. руб.; сумма 

взаимопогашаемых платежей – 400 млрд. руб.. 

Задание 2 

Определить количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 

цен по реализованным товарам – 5700 млрд. руб.. Сумма цен товаров, проданных с рассроч-

кой платежа, срок оплаты которых не наступил – 50 млрд. руб.. Сумма платежей, сроки ко-

торых наступили – 202 млрд. руб.. Сумма взаимопагашаемых платежей – 498 млрд. руб.. 

Среднее число оборотов денег в год 19. 

 

Выпускник владеет: навыками выявления проблем функционирования финансовой 

системы РФ и ее звеньев, оценки возможностей и ограничений применения финансовых ры-

чагов и инструментов в практике управления национальной экономикой и ее подсистемами. 

Задание 1 

Рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма расходной части 

бюджета области – 300 млн. руб. Дефицит бюджета – 40 млн. руб. Сумма закрепленных до-

ходов (доходы, которые полностью или в твердой фиксированной доле на постоянной или 

договорной основе в установленном порядке поступают в соответствующий бюджет) – 100 

млн. руб. 

Задание 2 

Рассчитать сумма дефицита бюджета области и сумму субвенций. Сумма регулирую-

щих доходов бюджета – 300 млн. руб. Сумма закрепленных доходов – 200 млн. руб. Сумма 

расходной части бюджета – 600 млн. руб. Сумма субвенций составляет 30% от суммы дефи-

цита. 

 

ПК-2 способность исследовать управленческие отношения, возникающие в 

процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических си-

стем, обосновывать теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления экономическими системами.  

 

Выпускник знает: состав и механизмы использования финансовых инструментов и 

методов в управлении формированием, развитием (стабилизаций) экономических систем, 

методологические принципы их применения 

1. Новые тенденции в функционировании государственных внебюджетных фондов в 

Российской Федерации.  

2. Роль финансового рынка в формировании финансовых ресурсов органов государ-

ственной власти и местного самоуправления на современном этапе 

3. Обеспечение некоммерческими организациями притока финансовых ресурсов че-

рез сегменты финансового рынка.  

4. Возможности получения финансовых ресурсов некоммерческими организациями 

за счет операций на финансовом рынке.  

5. Влияние финансового кризиса на формирование финансового рынка в России и в 

мире в 2007-2008 годах.  

6. Основные направления государственного регулирования финансового рынка.  



7. Концепция формирования финансового рынка в РФ.  

8. Взгляды экономистов на понятие финансовой политики государства, ее состав и 

границы применения.  

9. Концептуальные основы разработки мероприятий в области использования финан-

сов.  

10. Финансовая политика в сфере финансов организаций.  

11. Финансовая политика в области формирования доходов населения. 4 

12. Финансовые меры государства по социальной поддержке населения.  

13. Критерии и показатели эффективности финансовой политики.  

14. Финансовый механизм межбюджетных отношений в РФ.  

15. Основные цели и задачи финансовой политики РФ 

 

Выпускник умеет: провести анализ финансовых инструментов и методов, используе-

мых в управлении хозяйственными субъектами различного уровня и сфер деятельности 

Задание 1 

Рассчитать инвестиционную доходность акций, если известно, что цена продажи акции 

в день проведения расчетов равна 1080 руб., цена покупки акции – 1000руб., дивиденды, по-

лученные в период владения акцией – 110 руб., период владения акцией – 285 дней. 

Задание 2 

Найти дивиденд по облигациям ( в денежном выражении ) и инвестиционную доход-

ность, если известно, что дивиденд составляет 7%, номинал облигации 1000 руб., стоимость 

облигации – 1050 руб. 

 

Выпускник владеет: навыками оценки результативности применения финансовых 

инструментов и методов в управлении социально-экономическими процессами. 

Задание 1 

Определите что стоит дороже: кредит 36 тыс. руб., за который нужно выплачивать 3,86 

тыс. руб. ежемесячно в течении года или кредит такого же размера за который нужно пла-

тить ежемесячно 1,4 тыс. руб. в течении 3 лет. 

Задание 2 

Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. Остаток денежных 

средств клиента в банке – 180 млн. руб. В банк поступили документы на оплату клиентом 

сделки на сумму 210 млн. руб. Процент овердрафта составляет – 30% годовых. Поступление 

денег на счет клиента происходит через 10 дней после оплаты указанной сделки. 

Задание 3 

Определите сумму первоначального вклада капитала компании необходимого для по-

лучения через 7 лет капитала в размере 3500 млн.руб. при ставке банка 8% годовых. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических систем, различ-

ного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов управления, ана-

лизу их генезиса, формирования, развития, прогнозированию состояния в будущем и представле-

нию их результатов научному сообществу. 

Знать: струк-

туру, функции, 

закономерно-

сти и особен-

ности функ-

ционирования 

финансовой 

системы РФ и 

ее структур-

ных элемен-

тов, возмож-

ности исполь-

зования фи-

нансовых ин-

струментов в 

практике 

управления 

различными 

подсистемами 

национальной 

экономики 

отсутствие 

знаний  

фрагментарные 

знания струк-

туры, функ-

ций, законо-

мерностей и 

особенностей 

функциониро-

вания финан-

совой системы 

РФ и ее струк-

турных эле-

ментов, воз-

можности ис-

пользования 

финансовых 

инструментов 

в практике 

управления 

различными 

подсистемами 

национальной 

экономики 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

структуры, 

функций, за-

кономерно-

стей и особен-

ностей функ-

ционирования 

финансовой 

системы РФ и 

ее структур-

ных элемен-

тов, возмож-

ности исполь-

зования фи-

нансовых ин-

струментов в 

практике 

управления 

различными 

подсистемами 

национальной 

экономики 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания струк-

туры, функ-

ций, законо-

мерностей и 

особенностей 

функциониро-

вания финан-

совой системы 

РФ и ее струк-

турных эле-

ментов, воз-

можности ис-

пользования 

финансовых 

инструментов 

в практике 

управления 

различными 

подсистемами 

национальной 

экономики 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

структуры, 

функций, за-

кономерно-

стей и особен-

ностей функ-

ционирования 

финансовой 

системы РФ и 

ее структур-

ных элемен-

тов, возмож-

ности исполь-

зования фи-

нансовых ин-

струментов в 

практике 

управления 

различными 

подсистемами 

национальной 

экономики 

Уметь: анали-

зировать фи-

нансовое со-

стояние эко-

номических 

систем раз-

личного мас-

штаба, уровня 

и сфер дей-

ствия, оцени-

вать влияние 

финансовых 

рычагов на 

социально-

экономические 

процессы. 

отсутствие 

умений  

частично осво-

енное умение 

анализировать 

финансовое 

состояние эко-

номических 

систем раз-

личного мас-

штаба, уровня 

и сфер дей-

ствия, оцени-

вать влияние 

финансовых 

рычагов на 

социально-

экономические 

процессы. 

в целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

анализировать 

финансовое 

состояние эко-

номических 

систем раз-

личного мас-

штаба, уровня 

и сфер дей-

ствия, оцени-

вать влияние 

финансовых 

рычагов на 

социально-

экономические 

процессы. 

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анали-

зировать фи-

нансовое со-

стояние эко-

номических 

систем раз-

личного мас-

штаба, уровня 

и сфер дей-

ствия, оцени-

вать влияние 

финансовых 

рычагов на 

социально-

экономические 

процессы. 

сформирован-

ное умение 

анализировать 

финансовое 

состояние 

экономиче-

ских систем 

различного 

масштаба, 

уровня и сфер 

действия, оце-

нивать влия-

ние финансо-

вых рычагов 

на социально-

экономиче-

ские процес-

сы. 

Владеть навы-

ками выявле-

отсутствие 

навыков  

фрагментарные 

навыки выяв-

в целом успеш-

ные, но не си-

в целом успеш-

ные, но содер-

успешное и 

систематиче-



ния проблем 

функциониро-

вания финан-

совой системы 

РФ и ее звень-

ев, оценки 

возможностей 

и ограничений 

применения 

финансовых 

рычагов и ин-

струментов в 

практике 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее подсисте-

мами.:  

ления проблем 

функциониро-

вания финан-

совой системы 

РФ и ее звень-

ев, оценки 

возможностей 

и ограничений 

применения 

финансовых 

рычагов и ин-

струментов в 

практике 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее подсисте-

мами. 

стематические 

навыки выяв-

ления проблем 

функциониро-

вания финан-

совой системы 

РФ и ее звень-

ев, оценки 

возможностей 

и ограничений 

применения 

финансовых 

рычагов и ин-

струментов в 

практике 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее подсисте-

мами. 

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки выяв-

ления проблем 

функциониро-

вания финан-

совой системы 

РФ и ее звень-

ев, оценки 

возможностей 

и ограничений 

применения 

финансовых 

рычагов и ин-

струментов в 

практике 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее подсисте-

мами. 

ское примене-

ние навыков 

выявления 

проблем 

функциониро-

вания финан-

совой системы 

РФ и ее звень-

ев, оценки 

возможностей 

и ограничений 

применения 

финансовых 

рычагов и ин-

струментов в 

практике 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее подсисте-

мами. 

ПК-2 способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, 

развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, обосновывать теоретические и методологи-

ческие принципы, методы и способы управления экономическими системами.  

Знать: состав и 

механизмы 

использования 

финансовых 

инструментов 

и методов в 

управлении 

формировани-

ем, развитием 

(стабилиза-

ций) экономи-

ческих систем, 

методологиче-

ские принци-

пы их приме-

нения  

отсутствие 

знаний  

фрагментарные 

знания состава 

и механизмов 

использования 

финансовых 

инструментов 

и методов в 

управлении 

формировани-

ем, развитием 

(стабилиза-

ций) экономи-

ческих систем, 

методологиче-

ские принци-

пы их приме-

нения; 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

состава и ме-

ханизмов ис-

пользования 

финансовых 

инструментов 

и методов в 

управлении 

формировани-

ем, развитием 

(стабилиза-

ций) экономи-

ческих систем, 

методологиче-

ские принци-

пы их приме-

нения; 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания состава 

и механизмов 

использования 

финансовых 

инструментов 

и методов в 

управлении 

формировани-

ем, развитием 

(стабилиза-

ций) экономи-

ческих систем, 

методологиче-

ские принци-

пы их приме-

нения; 

сформирован-

ные системати-

ческие знания 

состава и ме-

ханизмов ис-

пользования 

финансовых 

инструментов 

и методов в 

управлении 

формировани-

ем, развитием 

(стабилиза-

ций) экономи-

ческих систем, 

методологиче-

ские принци-

пы их приме-

нения; 

Уметь: прове-

сти анализ 

финансовых 

инструментов 

и методов, ис-

пользуемых в 

управлении 

хозяйствен-

ными субъек-

тами различ-

ного уровня и 

сфер деятель-

ности 

отсутствие 

умений  

частично осво-

енное умение 

провести ана-

лиз финансо-

вых инстру-

ментов и ме-

тодов, исполь-

зуемых в 

управлении 

хозяйствен-

ными субъек-

тами различ-

ного уровня и 

сфер деятель-

ности 

в целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

провести ана-

лиз финансо-

вых инстру-

ментов и ме-

тодов, исполь-

зуемых в 

управлении 

хозяйствен-

ными субъек-

тами различ-

в целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прове-

сти анализ 

финансовых 

инструментов 

и методов, ис-

пользуемых в 

управлении 

хозяйствен-

ными субъек-

тами различ-

ного уровня и 

сформирован-

ное умение 

провести ана-

лиз финансо-

вых инстру-

ментов и ме-

тодов, исполь-

зуемых в 

управлении 

хозяйствен-

ными субъек-

тами различ-

ного уровня и 

сфер деятель-

ности 



ного уровня и 

сфер деятель-

ности 

сфер деятель-

ности 

Владеть: 

навыками 

оценки ре-

зультативно-

сти примене-

ния финансо-

вых инстру-

ментов и ме-

тодов в управ-

лении соци-

ально-

экономиче-

скими процес-

сами. 

отсутствие 

навыков  

фрагментарные 

навыки оценки 

результатив-

ности приме-

нения финан-

совых инстру-

ментов и ме-

тодов в управ-

лении соци-

ально-

экономиче-

скими процес-

сами. 

в целом успеш-

ные, но не си-

стематические 

навыки оценки 

результатив-

ности приме-

нения финан-

совых инстру-

ментов и ме-

тодов в управ-

лении соци-

ально-

экономиче-

скими процес-

сами. 

в целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки оценки 

результатив-

ности приме-

нения финан-

совых инстру-

ментов и ме-

тодов в управ-

лении соци-

ально-

экономиче-

скими процес-

сами. 

успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

оценки ре-

зультативно-

сти примене-

ния финансо-

вых инстру-

ментов и ме-

тодов в управ-

лении соци-

ально-

экономиче-

скими процес-

сами. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, ли-

бо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фак-

тического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность к 

самостоятельном

у научному 

исследованию 

экономических 

систем, 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности в 

качестве 

объектов 

управления, 

анализу их 

генезиса, 

формирования, 

развития, 

прогнозировани

ю состояния в 

будущем и 

представлению 

их результатов 

научному 

сообществу. 

Знать современное 

состояние и 

структуру 

национального 

хозяйства, 

технологии 

функционирования 

его основных 

отраслей, 

территориальных 

комплексов, и 

межотраслевых 

кластеров, 

тенденции их 

развития,  

Уметь: провести 

комплексный 

анализ динамики 

национального 

хозяйства и его 

подсистем, выявить 

проблемы и 

направления их 

развития, 

осуществить 

прогнозирование их 

состояния в 

будущем. 

Владеть: 
современными 

научными 

методами оценки 

состояния и 

выявления проблем 

развития 

национального 

хозяйства и его 

подсистем. 

Тема 1 Основы 

функционирования 

социально-экономической 

системы 

Тема 2Механизмы 

функционирования 

социально-экономических 

систем 

Тема 3 Методы управления 

современной рыночной 

экономикой 

Тема 4 Методы 

регулирования в рыночной 

экономике 

Тема 5 Воспроизводство и 

экономический рост 

общественного производства 

Тема 6 Основы теории 

управления народным 

(национальным) хозяйством 

как социально-

экономической системой 

Тема 7 Хозяйственный 

механизм в системе 

народного (национального) 

хозяйства 

Тема 8 Оптимизация 

механизма рационального 

управления народным 

(национальным) хозяйством 

как социально-

экономической системы 

Лекции, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние, 

разработка 

дополните

льной 

экзаменац

ионной 

программ

ы 

ПК-2 способность 

исследовать 

управленческие 

отношения, 

возникающие в 

Знать: систему 

управления 

национальной 

экономикой и ее 

подсистемами,   

Уметь: 

Тема 1 Основы 

функционирования 

социально-экономической 

системы 

Тема 2Механизмы 

Лекции, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние,  

разработка 

дополните



процессе 

формирования, 

развития 

(стабилизации) и 

разрушения 

экономических 

систем, 

обосновывать 

теоретические и 

методологически

е принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономическими 

системами.  

анализировать 

теоретические и 

методологические 

принципы, методы 

и способы 

управления 

экономическими 

системами 

Владеть: навыками 

исследования 

управленческих 

отношений, 

возникающих в 

процессах 

формирования, 

развития 

(стабилизации) и 

разрушения 

экономических 

систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов управления 

в экономике. 

функционирования 

социально-экономических 

систем 

Тема 3 Методы управления 

современной рыночной 

экономикой 

Тема 4 Методы 

регулирования в рыночной 

экономике 

Тема 5 Воспроизводство и 

экономический рост 

общественного производства 

Тема 6 Основы теории 

управления народным 

(национальным) хозяйством 

как социально-

экономической системой 

Тема 7 Хозяйственный 

механизм в системе 

народного (национального) 

хозяйства 

Тема 8 Оптимизация 

механизма рационального 

управления народным 

(национальным) хозяйством 

как социально-

экономической системы 

льной 

экзаменац

ионной 

программ

ы 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ” 

1. Экономическое развитие общества.  

2. Основные факторы общественного производства.  

3. Характеристика производительных сил общества.  

4. Производственные отношения, их соответствие уровню развития производительных 

сил общества.  

5. Социально-экономическая система: понятие; принципы функционирования; 

классификация.  

6. Всеобщие и специфические экономические законы, содержание их признаков.  

7. Использование метода экономической теории как инструмента познания социально-

экономических отношений в обществе.  

8. Принципы классификация социально-экономических отношений.  

9. Основное производственное отношение в многоукладной экономике России.  

10. Собственность в современных условиях хозяйствования.  

11. Собственность на различных стадиях воспроизводственного процесса.  

12. Структура хозяйственного механизма в национальной экономике, ее экономическое 

содержание.  



13. Научно-технический прогресс и интеграционные процессы в 

социальноэкономической системе.  

14. Психологическая мотивация экономического поведения как составной элемент 

всякой социально-экономических систем.  

15. Мотивация экономического поведения в социально-экономических системах 

16. Методы управления экономической жизнью общества.  

17. Создание равных условий хозяйствования для субъектов рыночных отношений, их 

причины.  

18. Переход России от командно-плановой экономики к рыночной экономике: причины и 

последствия. Товарно-денежные отношения, их экономическое содержание.  

19. Инфляция: понятие; причины; виды; последствия.  

20. Издержки производства: понятие; экономическая сущность; виды; необходимость 

снижения.  

21. Выручка и прибыль организаций, виды прибыли.  

22. Рынок товаров и услуг, его функции и задачи.  

23. Товарные биржи, их функции и задачи.  

24. Фондовый рынок: понятие; виды; фондовые ценные бумаги; участники.  

25. Рынок рабочей силы.  

26. Безработица: понятие; виды; формы; меры борьбы. 

27. Понятие и значение конкуренции в рыночных условиях хозяйствования.  

28. Методы ценообразования в условиях рыночных отношений.  

29. Государственное регулирование цен.  

30. Налог как инструмент управления в рыночных условиях хозяйствования.  

31. Финансовая система России, ее сферы и звенья.  

32. Воспроизводство и воспроизводственные процессы в социально-экономических 

системах.  

33. Экономические кризисы и экономические циклы. Виды циклов.  

34. История мировых экономических кризисов.  

35. Содержание факторов экономического роста.  

36. Типы экономического роста, их характеристика.  

37. Эффективность общественного производства и его факторы.  

38. Формирование структурных пропорций экономики как фактор обеспечения 

экономического роста.  

39. Экономический рост и государственное регулирование экономики.  

40. Сущность, цель, объект и предмет теории научного управления.  

41. Общенаучные методы теории управления 

42. Социологические методы теории управления.  

43. Конкретно-предметные методы теории управления.  

44. Школа научного направления, ее принципы, достоинства и недостатки. 8 

45. Процессный подход к управлению, его функции.  

46. Системный подход в управлении, его становление.  

47. Ситуационные теории в управлении.  

48. Интеграционный подход в управлении.  

49. Понятие «народное хозяйство», его нравы и право.  

50. Наука и народное хозяйство.  

51. Возникновение народного хозяйства 

52. Конструирование хозяйственного механизма.  

53. Главная функция практической экономики.  

54. Роль потребностей как социально-психологическое состояние покупателей 

55. Существующие противоречия между потребностями и производством в народном 

(национальном) хозяйстве 



56. Факторы и возможности производства в народном (национальном) хозяйстве. 6. 

Материальное производство и его структура.  

57. Производственный прогресс, его структурные элементы 

58. Развитие новейшей структуры производства в России 

59. Сущностные характеристики хозяйственного механизма 

60. Хозяйственный механизм субфедерального уровня.  

61. Хозяйственный механизм микроэкономического уровня.  

62. Хозяйственный механизм макроэкономического уровня.  

63. Понятие социально-экономической системы по К. Марксу.  

64. Современная интерпретация социально-экономической системы. 

65. Основы теории функционирования экономики.  

66. Экономическая структура народного хозяйства.  

67. Типы социально-экономических систем, механизмы их регулирования.  

68. Мотивационные основы управления национальным хозяйством.  

69. Мотивация трудовой деятельности 

70. Оценка эффективности трудовой деятельности.  

71. Критерий оптимальности экономического развития.  

72. Экономическая ценность хозяйства, ее возрастание.  

73. Оптимальный хозяйственный механизм: понятие и роль.  

74. Системное развитие общественного производства. 

75. Состояние и перспективы развития российской экономики.  

76. Экономический рост и экономическое развитие, их взаимосвязь.  

77. Принципы экономического роста, их содержание.  

78. Основные макроэкономические показатели, характеризующие качество и 

возможности экономического роста.  

79. Экономические кризисы, причины их возникновения.  

80. Социально-экономическая система как объект управления.  

81. Развитие новейшей структуры производства в России 

82. Сущностные характеристики хозяйственного механизма 

83. Теория функционирования экономических систем (предприятий, отраслей, 

комплексов). Понятие экономических систем. Предприятия, отрасли, комплексы как 

экономические системы 

84. Макроэкономические факторы развития экономических систем (предприятий, 

отраслей, комплексов) 

85. Теоретико-методологические основы функционирования предприятий, отраслей, 

комплексов 

86. Институциональные преобразования в экономике предприятий, отраслей комплексов 

87. Антикризисное управление экономическими системами  

88. Стратегическое управление развитием экономических систем (предприятий, 

отраслей, комплексов) 

89. Маркетинг в экономических системах (предприятиях, отраслях, комплексах)  

90. Инновационный менеджмент в экономических системах  

91. Управление человеческими ресурсами в экономических системах (предприятиях, 

отраслях, комплексах)  

92. Финансовый механизм управления предприятиями, отраслями и комплексами  

93. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятий (отраслей, 

комплексов) 
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Критерии оценки ответов аспирантов на экзамене по дисциплине 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

Оценка ответов претендентов в аспирантуру производится по 200-балльной шкале согласно 

критериям, приведенным ниже. 

Количество 

баллов 

Сформированность компетенций 

от 151 до 

200 баллов 

 

- сформированные систематические знания современного состояния и структуры 

национального хозяйства, технологии функционирования его основных отраслей, 

территориальных комплексов, и межотраслевых кластеров, тенденции их развития; 

- сформированные систематические знания системы управления национальной 

экономикой и ее подсистемами; 

- сформированное умение провести комплексный анализ динамики национального 

хозяйства и его подсистем, выявить проблемы и направления их развития, осуществить 

прогнозирование их состояния в будущем; 

-сформированное умение анализировать теоретические и методологические принципы, 

методы и способы управления экономическими системами; 

- успешное и систематическое применение навыков современными научными методами 

оценки состояния и выявления проблем развития национального хозяйства и его 

подсистем; 

- успешное и систематическое применение навыков исследования управленческих 

отношений, возникающих в процессах формирования, развития (стабилизации) и 

разрушения экономических систем, обоснования направлений развития методологии и 

методов управления в экономике. 

от 101 до 

150 баллов 

 

- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания современного состояния 

и структуры национального хозяйства, технологии функционирования его основных 

отраслей, территориальных комплексов, и межотраслевых кластеров, тенденции их 

развития; 

- сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания системы управления 



национальной экономикой и ее подсистемами; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение провести комплексный 

анализ динамики национального хозяйства и его подсистем, выявить проблемы и 

направления их развития, осуществить прогнозирование их состояния в будущем; 

-в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать 

теоретические и методологические принципы, методы и способы управления 

экономическими системами; 

-в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы навыков современными 

научными методами оценки состояния и выявления проблем развития национального 

хозяйства и его подсистем; 

- в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы навыков исследования 

управленческих отношений, возникающих в процессах формирования, развития 

(стабилизации) и разрушения экономических систем, обоснования направлений развития 

методологии и методов управления в экономике. 

от 51 до 100 

баллов 

 

 

- общие, но не структурированные знания современного состояния и структуры 

национального хозяйства, технологии функционирования его основных отраслей, 

территориальных комплексов, и межотраслевых кластеров, тенденции их развития; 

- общие, но не структурированные знания системы управления национальной 

экономикой и ее подсистемами; 

- в целом успешное, но не систематически осуществляемое умение провести 

комплексный анализ динамики национального хозяйства и его подсистем, выявить 

проблемы и направления их развития, осуществить прогнозирование их состояния в 

будущем; 

- в целом успешное, но не систематически осуществляемое умение анализировать 

теоретические и методологические принципы, методы и способы управления 

экономическими системами; 

- в целом успешные, но не систематические навыки современными научными методами 

оценки состояния и выявления проблем развития национального хозяйства и его 

подсистем;- в целом успешные, но не систематические навыки исследования 

управленческих отношений, возникающих в процессах формирования, развития 

(стабилизации) и разрушения экономических систем, обоснования направлений развития 

методологии и методов управления в экономике. 

от 1 до 50 

баллов 

- фрагментарные знания современного состояния и структуры национального хозяйства, 

технологии функционирования его основных отраслей, территориальных комплексов, и 

межотраслевых кластеров, тенденции их развития; 

- фрагментарные знания системы управления национальной экономикой и ее 

подсистемами; 

- частично освоенное умение провести комплексный анализ динамики национального 

хозяйства и его подсистем, выявить проблемы и направления их развития, осуществить 

прогнозирование их состояния в будущем; 

- частично освоенное умение анализировать теоретические и методологические 

принципы, методы и способы управления экономическими системами; 

- фрагментарные навыки современными научными методами оценки состояния и 

выявления проблем развития национального хозяйства и его подсистем; 

- фрагментарные навыки исследования управленческих отношений, возникающих в 

процессах формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, 

обоснования направлений развития методологии и методов управления в экономике. 

0 баллов - отсутствие знаний современного состояния и структуры национального 

хозяйства, технологии функционирования его основных отраслей, 



территориальных комплексов, и межотраслевых кластеров, тенденции их 

развития; 

- отсутствие знаний системы управления национальной экономикой и ее 

подсистемами; 

- отсутствие умений провести комплексный анализ динамики национального 

хозяйства и его подсистем, выявить проблемы и направления их развития, 

осуществить прогнозирование их состояния в будущем; 

- отсутствие умений анализировать теоретические и методологические 

принципы, методы и способы управления экономическими системами; 

- отсутствие навыков современными научными методами оценки состояния и 

выявления проблем развития национального хозяйства и его подсистем; 

отсутствие навыков исследования управленческих отношений, возникающих в 

процессах формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических 

систем, обоснования направлений развития методологии и методов управления в 

экономике. 

 

Пример структуры дополнительной экзаменационной программы по дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Важной частью подготовки к сдаче экзамена является подготовка дополнительной 

программы экзамена, которая является уникальной для каждого аспиранта, так как содержит 

темы, касающиеся специальных вопрос теоретической физики и соответствующие теме его 

научных исследований и диссертации. Данная дополнительная программа готовится 

аспирантом лично и согласовывается с научным руководителем. 

 

Название программы 

Содержание программы 

Список источников и литературы 

1. Неопубликованные источники [при необходимости]; 

2. Опубликованные источники; 

3. Специальная литература 

 

Критерии оценки дополнительной программы экзамена  

 

Сумма 

баллов 
Критерий оценки 

от 40 до 45 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- тематика дополнительной экзаменационной программы охватывает более 

широкую проблематику, чем тема научной работы аспиранта; 

- в программе представлены различные этапы в изучении данной темы; 

- представлены основные достижения современной науки в описанной области; 

- охарактеризованы основные дискуссионные или недостаточно изученные 

вопросы; 

- охарактеризованы основные типы источников, применявшиеся для изучения 

данной проблематики; 

- охарактеризованы методологические подходы к изучению данной проблематики; 

- программа логично структурирована; 

- соблюдены требования к оформлению дополнительной экзаменационной 



программы  
от 30 до 39 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- тематика дополнительной экзаменационной программы охватывает более 

широкую проблематику, чем тема научной работы аспиранта; 

- с отдельными пробелами представлены различные этапы в изучении данной 

темы; 

- с отдельными пробелами представлены основные достижения современной науки 

в описанной области; 

- характеристика основных типов источников, применявшиеся для изучения 

данной проблематики, дана с отдельными пробелами; 

- с отдельными пробелами охарактеризованы методологические подходы к 

изучению данной проблематики; 

- программа логично структурирована; 

- соблюдены требования к оформлению дополнительной экзаменационной 

программы  
от 20 до 29 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- не систематически представлены различные этапы в изучении данной темы; 

- не систематически представлены основные достижения современной науки в 

описанной области; 

- дана не систематическая характеристика основных типов источников, 

применявшиеся для изучения данной проблематики; 

- обзор методологических подходов к изучению данной проблематики носит 

несистематический характер; 

- программа недостаточно логично структурирована; 

- соблюдены основные требования к оформлению дополнительной 

экзаменационной программы  
от 10 до 19 - тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования; 

- фрагментарно представлена или отсутствует история изучения данной темы; 

- фрагментарно представлены или не охарактеризованы достижения современной 

науки в описанной области; 

- характеристика основных типов источников, применявшихся для изучения 

данной проблематики, носит бессистемный характер или же отсутствует; 

- обзор методологических подходов к изучению данной проблематики носит 

фрагментарный характер или отсутствует; 

- программа недостаточно логично структурирована; 

- соблюдены основные требования к оформлению дополнительной 

экзаменационной программы  
от 0 до 9 - тематика дополнительной экзаменационной программы не соответствует научной 

специальности и теме осуществляемого диссертационного исследования  



 Шаблон оформления титульного листа  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА» 
 

 

                УТВЕРЖДАЮ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

экзамена 

по специальности 38.06.01 Экономика 
 

 

___________________________________________________ 
ФИО аспиранта или экстерна 

 

       
 

Научный руководитель_______________ 
                                                                       подпись 

___________________________________ 
                     ФИО, ученое звание, должность 
 

Программа утверждена на заседании 

кафедры____________________________ 
                                наименование кафедры 

протокол № ____ от __________________ 

Зав. кафедрой _______________________ 
                                                                подпись 

___________________________________ 
                        ФИО, ученое звание, должность 

 

 

 

Самара 20____ г. 

 



Пример теста (тестирование проводится в 3 семестре) 

 
1.  В экономической практике выделяются следующие формы экономического 

роста; 

а) циклический; 

б) устойчивый; 

в) искаженный; 

г) краткосрочный. 

 

2. В России модель количественной зависимости роста национального дохода от 

прироста производственных фондов и эффективности их использования разработана: 

а) Н.И. Кондратьевым; 

б) Г.А. Фельдманом; 

в) Л.Н. Юровским; 

г) В.А. Базаровым. 

 

3 Среднесрочные циклы изучены следующими экономистами: 

а) К. Жугларом; 

б) С Кузнецом; 

в) Дж. Китчином; 

г) Н. Кондратьевым. 

 

4 К внешним факторам, обеспечивающим экономический рост, относятся: 

а) государственное регулирование; 

б) рабочая сила; 

в) форс-мажорные обстоятельства; 

г) современные технологии. 

 

5 Положительное влияние государственных расходов обуславливается: 

а) эффективностью их использования; 

б) качеством государственных инвестиций; 

в) качеством предоставления государственных услуг; 

г) верного ответа нет. 

 

6 Американский экономист М. Портер объединил силы, определяющие уровень 

конкуренции в отрасли, в следующие группы: 

а) адаптивность фирм; 

б) новые конкуренты; 

в) эффективное планирование; 

г) покупатели (клиенты). 

 

7 Все показатели, используемые для определения рейтинга конкурентоспособности страны в мировых 

табелях о рангах, сгруппированы в следующие агрегированные 

группы: 

а) инфраструктура; 

б) трудовые ресурсы; 

в) уровень информированности; 

г) административные барьеры. 

 

8 Основным показателем экономического роста страны является: 

а) национальный доход; 

б) валовой региональный продукт; 

в) чистый доход государства; 

г) валовой внутренний продукт. 

 

9 Качественными показателями экономического роста общества служат: 

а) уровень образования; 



б) уровень социальной поляризации общества; 

в) средняя продолжительность жизни населения; 

г) верного ответа нет. 

 

10 Баланс народного хозяйства складывается из следующих отдельных стоимостных 

балансов: 

а) трудовых ресурсов; 

б) основных фондов; 

в) денежных доходов и расходов населения; 

г) производственных мощностей. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ 

1.  б,в 

2.  б 

3.  а 

4.  б 

5.  а,б,в 

6.  б,г 

7.  а,б 

8.  г 

9.  а,б,в 

10.  б,в 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за прохождение тестирования составляет 30 баллов: 

от 8 до 10 правильных ответов (от 80 до 100%) - 30 баллов  

от 6 до 7 правильных ответов (от 60 до 80%) - 25 баллов 

от 4 до 6 правильных ответов (от 40 до 60%) - 20 баллов 

от 2 до 3 правильных ответов (от 20 до 40%) - 15 баллов 

менее 2 правильных ответов (до 20%) - 0 баллов  

 

Пример теста (тестирование проводится в 4 семестре) 

1 Идеологическое управление – это: 

а) процесс перевода системы из одного состояния в другое; 

б) внедрение в сознание членов общества концепций его развития, формируемых 

различными политическими партиями; 

в) информационное воздействие одной системы на другую с целью изменения 

ее поведения в определенном направлении; 

 

2 Управление было признано наукой и самостоятельной областью исследования: 

а) в конце XV века; 

б) в конце XVII – начале XVIII века; 

в) в конце XIX – начале XX века; 

г) в середине XX века. 

 

3 К научным методам управления не относятся: 

а) школа научного управления; 

б) административная школа управления; 

в) школа А. Маслоу; 

г) школа человеческих отношений. 



 

4 Основателем школы человеческих отношений является: 

а)  М. Вебер; 

б) Э. Мейо; 

в) П. Друкер; 

г) Ф. Герцберг. 

 

5 К общим функциям управления относятся: 

а)  планирование; 

б) управление маркетингом; 

в) организация; 

г) принятие решений. 

 

6 Сущность системного подхода в управлении заключается в следующем: 

а) управление следует рассматривать как непрерывный процесс; 

б) управленческое поведение должно быть разным в различных ситуациях; 

в) необходимо соблюдать подчинение индивидуальных интересов общим; 

г) организация рассматривается как открытая система, в которой все ее части 

взаимосвязаны и изменение одной из них оказывает влияние на другие. 

 

7 Главная идея ситуационного подхода в управлении состоит в следующем: 

а) разделение труда необходимо осуществлять по функциональному 

принципу; 

б) управление необходимо рассматривать как непрерывный процесс; 

в) управленческое поведение должно быть разным в различных ситуациях; 

г) необходимо соблюдать подчинение индивидуальных интересов общим. 

 

8 По Густаву фон Шмоллеру: «Под народом мы понимаем совокупность 

множества лиц, соединенных на почве»: 

а) языка; 

б) происхождения; 

в) нравов; 

г) верного ответа нет. 

 

9 К вопросам организации народного хозяйства Густав фон Шмоллер 

относит: 

а)  науку; 

б) право; 

в) психологию; 

г) верного ответа нет. 

 

10 По Карлу Бюхеру капиталистическое хозяйство – это следующие его 

признаки: 

а)  предприниматель владеет вещным капиталом; 

б) предприниматель владеет фиктивным капиталом; 

в) существенная власть капитала; 

г) верного ответа нет. 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 

1 б 

2 в 

3 в 

4 б 

5 а,в 

6 г 

7 в 

8 а,б,в 

9 а,б,в 

10 а,б,в 

 

Критерии оценки: 

от 8 до 10 правильных ответов (от 80 до 100%) - 30 баллов  

от 6 до 7 правильных ответов (от 60 до 80%) - 25 баллов 

от 4 до 6 правильных ответов (от 40 до 60%) - 20 баллов 

от 2 до 3 правильных ответов (от 20 до 40%) - 15 баллов 

менее 2 правильных ответов (до 20%) - 0 баллов  

 

Пример вопросов собеседования (собеседование проводится в 3 семестре). 
1. Тория развития социально-экономических систем.  

2. Материальное производство как основа воспроизводственных процессов в системах.  

3. Производительные силы и производственные отношения в обществе.  

4. Способы производства.  

5. Система экономических законов.  

6. Собственность как социально-экономическая категория.  

7. Типы и виды собственности в России, их экономическое содержание.  

8. Экономический интерес: сущность и природа.  

9. Система социально-экономических интересов в России. 
10. Основные типы экономических систем.  

11. Социальная реальность как область деятельности человека.  

12. Хозяйственный механизм и принципы его организации.  

13. Социально-психологическая мотивация в социально-экономических системах.  

14. Основной и двойственный характер народного хозяйства как социальноэкономической 

системе 

15. Социально-экономические механизмы хозяйствования. 2. Рынок, виды рынков, их роль в 

развитии рыночных отношений.  

16. Социально-экономические условия ведения рыночного хозяйства. 4. Товарное 

производство. 5. Закон стоимости. 
17. Маркетинг как рыночная теория управления.  

18. Конкуренция на рынке товаров и услуг 

19. Спрос и предложение на рынке.  

20. Цена и ценообразование в условиях рыночных отношений.  

21. Коммерческий расчет и его принципы в условиях рынка.  

22. Методы государственного регулирования экономических процессов в рыночных условиях 

хозяйствования 
23. Теоретические основы экономического роста как критерия экономического развития 

России.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования в 3 семестре составляет 60 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 60 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 48 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 36 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- демонстрирует сформированные систематические знания о ведущих этапах и тенденциях 

развития российского социума, сформированные систематические знания концептуально-

понятийного аппарата отечественной истории; сформированное умение оценить степень 

изученности проблемы; успешное владение навыками систематизации и структурирования 

знаний, самостоятельного анализа проблем отечественной истории, ведения научной 

дискуссии – 60 баллов; 

- демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о ведущих 

этапах и тенденциях развития российского социума, сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания концептуально-понятийного аппарата отечественной истории; в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение оценить степень изученности 

проблемы; в целом уверенное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками 

систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 48 баллов; 

- демонстрирует неполные, схематичные знания о ведущих этапах и тенденциях развития 

российского социума; неполные, схематичные знания концептуально-понятийного аппарата 

отечественной истории; в целом сформированное, но не систематически применяемое умение 

оценить степень изученности проблемы; в целом успешное, но не систематическое владение 

навыками систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 36 

баллов; 

- демонстрирует фрагментарные знания о ведущих этапах и тенденциях развития российского 

социума; фрагментарные знания концептуально-понятийного аппарата отечественной истории; 

отсутствие умения оценить степень изученности проблемы; отсутствие сложившихся навыков 

систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов собеседования (проводится в 4 семестре). 
1. Макроэкономические показатели и основные тенденции развития России.  

2. Потенциал факторов производства в российской экономике.  

3. Понятие воспроизводства, его виды.  

4. Экономические циклы.  

5. Эффективность общественного производства.  

6. Предпосылки и условия экономического роста.  

7. Государственное регулирование экономического роста 
8. Социально-экономическая система: понятие; функции; задачи, роль 

9. Хозяйственная деятельность в социально-экономической системе: назначение и роль.  

10. Народное хозяйство, его возникновение.  

11. Наука о народном хозяйстве, ее методы.  

12. Теория управления социально-экономической системой.  

13. Возникновение и становление теории управления в форме научных школ.  

14. Развитие теории управления. 
15. Основы формирования рационального хозяйственного механизма социально-

экономической системы.  

16. Хозяйственная деятельность: назначение и роль в обществе 

17. Типы организации народного хозяйства.  

18. Взаимосвязь социально-экономической системы и типа хозяйственного механизма.  

19. Хозяйственный механизм на различных уровнях экономического управления.  

20. Принципы организации финансового механизма. 
21. Хозяйственный механизм народного (национального) хозяйства с позиции его 

оптимизации.  

22. Цель общественного производства и принципы оптимального развития народного 

(национального) хозяйства.  

23. Мотивационный аспект развития народного (национального) хозяйства.  



24. Основы оптимального функционирования народного (национального) хозяйства 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования в 4 семестре составляет 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- демонстрирует сформированные систематические знания о ведущих этапах и тенденциях 

развития российского социума, сформированные систематические знания концептуально-

понятийного аппарата отечественной истории; сформированное умение оценить степень 

изученности проблемы; успешное владение навыками систематизации и структурирования 

знаний, самостоятельного анализа проблем отечественной истории, ведения научной 

дискуссии – 15 баллов; 

- демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о ведущих 

этапах и тенденциях развития российского социума, сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания концептуально-понятийного аппарата отечественной истории; в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение оценить степень изученности 

проблемы; в целом уверенное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками 

систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 12 баллов; 

- демонстрирует неполные, схематичные знания о ведущих этапах и тенденциях развития 

российского социума; неполные, схематичные знания концептуально-понятийного аппарата 

отечественной истории; в целом сформированное, но не систематически применяемое умение 

оценить степень изученности проблемы; в целом успешное, но не систематическое владение 

навыками систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 9 баллов; 

- демонстрирует фрагментарные знания о ведущих этапах и тенденциях развития российского 

социума; фрагментарные знания концептуально-понятийного аппарата отечественной истории; 

отсутствие умения оценить степень изученности проблемы; отсутствие сложившихся навыков 

систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических 

систем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве 

объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозированию 

состояния в будущем и представлению их результатов научному сообществу. 

Обучающийся знает: современное состояние и структуру национального хозяйства, 

технологии функционирования его основных отраслей, территориальных комплексов, и 

межотраслевых кластеров, тенденции их развития 

1. Тория развития социально-экономических систем.  

2. Материальное производство как основа воспроизводственных процессов в системах.  

3. Производительные силы и производственные отношения в обществе.  

4. Способы производства.  

5. Система экономических законов.  

6. Собственность как социально-экономическая категория.  

7. Типы и виды собственности в России, их экономическое содержание.  



8. Экономический интерес: сущность и природа.  

9. Система социально-экономических интересов в России.  

10. Основные типы экономических систем.  

11. Социальная реальность как область деятельности человека.  

12. Хозяйственный механизм и принципы его организации.  

13. Социально-психологическая мотивация в социально-экономических системах.  

14. Основной и двойственный характер народного хозяйства как 

социальноэкономической системе. 

15. Социально-экономические механизмы хозяйствования.  

16. Рынок, виды рынков, их роль в развитии рыночных отношений.  

17. Социально-экономические условия ведения рыночного хозяйства.  

18. Товарное производство.  

19. Закон стоимости.  

20. Маркетинг как рыночная теория управления.  

21. Конкуренция на рынке товаров и услуг. 

22. Спрос и предложение на рынке.  

23. Цена и ценообразование в условиях рыночных отношений.  

24. Коммерческий расчет и его принципы в условиях рынка.  

Обучающийся умеет: провести комплексный анализ динамики национального хозяйства 

и его подсистем, выявить проблемы и направления их развития, осуществить прогнозирование 

их состояния в будущем. 

Задание 1 

Уравнение производственной функции, которая обеспечивает производство 2144 единиц, 

следующее: 16 K0,25 L0,75 = 2144. Определите: а) наклон изокванты, (MRTS); б) предельную 

норму технологического замещения при K = 256 и L = 108. 

Задание 2 

Дана функция общих издержек TC = 35+5q – 2q + 2q . Определите предельные (МС) и 

средние издержки (АС) фирмы при объеме выпуска (Q) равном 60 ед. Определите 

минимальное значение средних переменных издержек (AVC) и при каком объеме выпуска они 

будут получены. 

Обучающийся владеет: современными научными методами оценки состояния и 

выявления проблем развития национального хозяйства и его подсистем. 

Задание 1 

Выручка от реализации фирмы «Нектар» составляет 20 000 руб. Явные издержки 

составляют: сырье – 7 000 руб., материалы – 2 000 руб., электроэнергия – 500 руб., зарплата 

служащим и рабочим – 5 000 руб. Неявные затраты включают в себя: эксплуатацию легкового 

транспорта, принадлежащего владельцу т/с – 1 200 руб., аренда помещения – 800 руб. 

Рассчитайте бухгалтерскую (PFбух.) и экономическую прибыль (PFэк.). 

Задание 2 

Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. единиц несет издержки за аренду 

помещения в размере 25 тыс. ден. ед. и в виде выплаты процентов 11 тыс. ден. ед. в год. Кроме 

того, затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия составляют 20 ден. ед., а затраты 

на сырье и материалы 12 ден. ед. Рассчитайте общие, постоянные и переменные издержки 

производства, а также средние общие издержки. В чем заключается отличие совокупных 

издержек от средних? 

 
ПК-2 способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, обосновывать 

теоретические и методологические принципы, методы и способы управления экономическими 

системами. 

Обучающийся знает: систему управления национальной экономикой и ее подсистемами,   



1. Методы государственного регулирования экономических процессов в рыночных 

условиях хозяйствования.  

2. Теоретические основы экономического роста как критерия экономического развития 

России.  

3. Макроэкономические показатели и основные тенденции развития России.  

4. Потенциал факторов производства в российской экономике.  

5. Понятие воспроизводства, его виды.  

6. Экономические циклы.  

7. Эффективность общественного производства.  

8. Предпосылки и условия экономического роста.  

9. Государственное регулирование экономического роста.  

10. Социально-экономическая система: понятие; функции; задачи, роль.  

11. . Хозяйственная деятельность в социально-экономической системе: назначение и 

роль.  

12. Народное хозяйство, его возникновение.  

13. Наука о народном хозяйстве, ее методы.  

14. Теория управления социально-экономической системой.  

15. Возникновение и становление теории управления в форме научных школ.  

16. Развитие теории управления.  

17. Основы формирования рационального хозяйственного механизма социально-

экономической системы.  

18. Хозяйственная деятельность: назначение и роль в обществе.  

19. Типы организации народного хозяйства.  

20. Взаимосвязь социально-экономической системы и типа хозяйственного механизма.  

21. Хозяйственный механизм на различных уровнях экономического управления.  

22. Принципы организации финансового механизма.  

23. Хозяйственный механизм народного (национального) хозяйства с позиции его 

оптимизации.  

24. Цель общественного производства и принципы оптимального развития народного 

(национального) хозяйства.  

25. Мотивационный аспект развития народного (национального) хозяйства 

26. Основы оптимального функционирования народного (национального) хозяйства. 

Обучающийся умеет: анализировать теоретические и методологические принципы, 

методы и способы управления экономическими системами 

Задание 1 

Функция спроса на продукцию монополии QD(Р) = 75 – 0,5Р; функция ее общих 

издержек ТС = 10 + q2. 

1. Определите равновесную цену и объем производства, а также прибыль получаемую 

монополией.  

2. Что произойдет, если постоянные издержки вырастут на 50 ден.ед.  

3. Сравните монопольное равновесие с совершенной конкуренцией в краткосрочном 

периоде. 

Задание 2 

Функция спроса на олигопольном рынке QD = 300 – P, где QD = q1+q2. На рынке 

действуют две фирмы, предельные издержки которых равны MC1 = MC2 = 10. Определите 

объем предложения каждой фирмы и равновесную рыночную цену продажи товаров. 

Обучающийся владеет: навыками исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессах формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

экономических систем, обоснования направлений развития методологии и методов управления 

в экономике. 

Задание 1 



Продавая оборудование по цене 120 тыс. дол. за единицу, фирмамонополист 

максимизирует свою прибыль. Если эластичность спроса по цене при этом равна –1,5,то какую 

величину при этом составляют предельные издержки (MC) и предельная выручка (MR) 

соответственно? 

Определите степень монопольной власти данной фирмы. 

Задание 2 

Предприятие ОАО «Российские железные дороги» реализует билеты для разных 

покупателей по разным ценам. Известна функция 

спроса для детей на билеты P1 = 10 – 0,5q1 и функция спроса для взрослых P2 = 60 – q2. 

Функция валовых издержек TC = 500 + 2Q, где Q = q1 + q2: 

а) какую цену установит предприятие на билеты для детей и взрослых при ценовой 

дискриминации; 

б) определите объемы перевозок и суммарную прибыль фирмы. 

Задание 3 

Для организации собственного бизнеса предприниматель израсходовал 40 тыс. руб. на 

закупку оборудования, которое окупится за 5 лет, арендовал помещение за 5 тыс. руб. 

ежегодной оплаты. Кроме того, ему надо ежегодно 20 тыс.руб. тратить на закупку сырья и 12 

тыс.руб. на зарплату рабочих. 

Рассчитайте предполагаемую экономическую и бухгалтерскую прибыль, если свой 

предпринимательский талант бизнесмен оценивает в 5 тыс. руб., а ранее получал годовой оклад 

3 тыс. руб. Учтите, что налог на прибыль 20 %, налог на доходы физических лиц 13 %, а 

банки выплачивают по срочным вкладам 18 % годовых. Валовой доход от бизнеса равен 72 

тыс. руб. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических систем, 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов 

управления, анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозированию состояния в будущем 

и представлению их результатов научному сообществу. 

Знать: 

современное 

состояние и 

структуру 

национального 

хозяйства, 

технологии 

функциониров

ания его 

основных 

отраслей, 

территориальн

ых 

отсутствие 

знаний 

современног

о состояния 

и структуры 

национально

го хозяйства, 

технологии 

функционир

ования его 

основных 

отраслей, 

территориал

фрагментарные 

знания 

современного 

состояния и 

структуры 

национального 

хозяйства, 

технологии 

функциониров

ания его 

основных 

отраслей, 

территориальн

общие, но не 

структурирован

ные знания 

современного 

состояния и 

структуры 

национального 

хозяйства, 

технологии 

функциониров

ания его 

основных 

отраслей, 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния и 

структуры 

национального 

хозяйства, 

технологии 

функциониров

ания его 

сформированн

ые 

систематически

е знания 

современного 

состояния и 

структуры 

национальног

о хозяйства, 

технологии 

функциониров

ания его 

основных 



комплексов, и 

межотраслевы

х кластеров, 

тенденции их 

развития 

ьных 

комплексов, 

и 

межотраслев

ых 

кластеров, 

тенденции 

их развития 

ых 

комплексов, и 

межотраслевы

х кластеров, 

тенденции их 

развития 

территориальн

ых 

комплексов, и 

межотраслевы

х кластеров, 

тенденции их 

развития 

основных 

отраслей, 

территориальн

ых 

комплексов, и 

межотраслевы

х кластеров, 

тенденции их 

развития 

отраслей, 

территориальн

ых 

комплексов, и 

межотраслевы

х кластеров, 

тенденции их 

развития 

Уметь: 

провести 

комплексный 

анализ 

динамики 

национального 

хозяйства и 

его подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозирован

ие их 

состояния в 

будущем. 

отсутствие 

умений 

провести 

комплексны

й анализ 

динамики 

национально

го хозяйства 

и его 

подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозиров

ание их 

состояния в 

будущем. 

частично 

освоенное 

умение 

провести 

комплексный 

анализ 

динамики 

национального 

хозяйства и 

его подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозирован

ие их 

состояния в 

будущем. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

провести 

комплексный 

анализ 

динамики 

национального 

хозяйства и 

его подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозирован

ие их 

состояния в 

будущем. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

провести 

комплексный 

анализ 

динамики 

национального 

хозяйства и 

его подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозирован

ие их 

состояния в 

будущем. 

сформированно

е умение 

провести 

комплексный 

анализ 

динамики 

национальног

о хозяйства и 

его подсистем, 

выявить 

проблемы и 

направления 

их развития, 

осуществить 

прогнозирован

ие их 

состояния в 

будущем. 

Владеть 

современными 

научными 

методами 

оценки 

состояния и 

выявления 

проблем 

развития 

национального 

хозяйства и 

его подсистем. 

отсутствие 

навыков 

современны

ми 

научными 

методами 

оценки 

состояния и 

выявления 

проблем 

развития 

национально

го хозяйства 

и его 

подсистем. 

фрагментарные 

навыки 

современными 

научными 

методами 

оценки 

состояния и 

выявления 

проблем 

развития 

национального 

хозяйства и 

его подсистем. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

современными 

научными 

методами 

оценки 

состояния и 

выявления 

проблем 

развития 

национального 

хозяйства и 

его подсистем. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков 

современными 

научными 

методами 

оценки 

состояния и 

выявления 

проблем 

развития 

национального 

хозяйства и 

его подсистем. 

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

современными 

научными 

методами 

оценки 

состояния и 

выявления 

проблем 

развития 

национальног

о хозяйства и 

его подсистем. 

ПК-2 способность исследовать управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, 

развития (стабилизации) и разрушения экономических систем, обосновывать теоретические и 

методологические принципы, методы и способы управления экономическими системами. 

Знать: систему 

управления 

национальной 

экономикой и 

отсутствие 

знаний 

системы 

управления 

фрагментарные 

знания 

системы 

управления 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

системы 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

сформированн

ые 

систематически

е знания 



ее 

подсистемами, 

национально

й 

экономикой 

и ее 

подсистемам

и 

национальной 

экономикой и 

ее 

подсистемами 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее 

подсистемами 

пробелы знания 

системы 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее 

подсистемами 

системы 

управления 

национальной 

экономикой и 

ее 

подсистемами 

Уметь: 

анализировать 

теоретические 

и 

методологичес

кие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономически

ми системами 

отсутствие 

умений 

анализирова

ть 

теоретическ

ие и 

методологич

еские 

принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономическ

ими 

системами 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

теоретические 

и 

методологичес

кие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономически

ми системами 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

теоретические 

и 

методологичес

кие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономически

ми системами 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

теоретические 

и 

методологичес

кие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономически

ми системами 

сформированно

е умение 

анализировать 

теоретические 

и 

методологичес

кие принципы, 

методы и 

способы 

управления 

экономически

ми системами 

Владеть 

навыками 

исследования 

управленчески

х отношений, 

возникающих 

в процессах 

формирования

, развития 

(стабилизации

) и 

разрушения 

экономически

х систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике. 

отсутствие 

навыков 

исследовани

я 

управленчес

ких 

отношений, 

возникающи

х в 

процессах 

формирован

ия, развития 

(стабилизац

ии) и 

разрушения 

экономическ

их систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии 

и методов 

управления 

в экономике. 

фрагментарные 

навыки 

исследования 

управленчески

х отношений, 

возникающих 

в процессах 

формирования

, развития 

(стабилизации

) и 

разрушения 

экономически

х систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

исследования 

управленчески

х отношений, 

возникающих 

в процессах 

формирования

, развития 

(стабилизации

) и 

разрушения 

экономически

х систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков 

исследования 

управленчески

х отношений, 

возникающих 

в процессах 

формирования

, развития 

(стабилизации

) и 

разрушения 

экономически

х систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике. 

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

исследования 

управленчески

х отношений, 

возникающих 

в процессах 

формирования

, развития 

(стабилизации

) и 

разрушения 

экономически

х систем, 

обоснования 

направлений 

развития 

методологии и 

методов 

управления в 

экономике. 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии аспиранты подробно знакомятся с системой 

оценки их работы, планируют выполнение заданий для самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 3 семестре: 

 



– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 60 и более баллов, означающих, что содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Посещение занятий до 10 баллов (2 балла за 

занятие) 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование-1) до 30  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 60 баллов 

 Собеседование по тематике до 60 баллов 

 Итого до 100 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» в течение 3 

семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 40 баллов – посещение и контрольные мероприятия. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 4 семестре: 

 

Для успешного освоения дисциплины в 4 семестре обучающемуся необходимо набрать 

более 60 баллов.  

Максимальная сумма баллов по дисциплине, которую можно набрать в 4 семестре, равна 

100 баллам, означающим, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий до  10 баллов (2 балла 

за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 30  баллов 



3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 60 баллов 

 Собеседование по тематике до 15 баллов 

 Составление дополнительной экзаменационной 

программы  

до 45 баллов 

 Итого до 100 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» в течение 4 

семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

экзаменом; 

 40 баллов – посещение и контрольные мероприятия. 

 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме 

экзамена по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством». Оценка за экзамен 

ставится с учетом результативности работы аспиранта по итогам 3 и 4 семестров, а также его 

ответа на экзамене. 

 

Распределение баллов по видам работ 

по дисциплине «Отечественная история» 

Вид работы 

Максимальная                      

сумма баллов 

Освоение материалов 3 семестра 100 

Освоение материалов 4 семестра 100 

Сдача экзамена 200 

Итого 400 

 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое аспирант может набрать при 

освоении дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством», равно 400. При 

выставлении итоговой оценки за ответ на экзамене необходимо руководствоваться 

следующими критериями 

  

Итоговое количество баллов  

по дисциплине 

Соответствующая оценка  

за экзамен  

от 350 до 400 баллов “отлично” 

от 260 до 349 баллов  “хорошо” 

от 170 до 259 баллов “удовлетворительно” 

от 0 до 169 баллов “неудовлетворительно” 

 
 

 

              ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 12 от 21.06.2021 г.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименован

ие 

компетенци

и 

ПК-1 способность 

к 

самостоятел

ьному 

научному 

исследовани

ю 

экономическ

их систем, 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, 

форм 

собственнос

ти в 

качестве 

объектов 

управления, 

анализу их 

генезиса, 

формирован

ия, развития, 

прогнозиров

анию 

состояния в 

будущем и 

представлен

ию их 

результатов 

научному 

сообществу. 

Знать: тенденции и 

закономерности 

трудовой 

деятельности людей и 

формирования 

социально-трудовых 

отношений, 

прогрессивные 

международные 

нормы и стандарты в 

области экономики 

труда и социально-

трудовых отношений.  

Уметь: провести 

научный анализ рынка 

труда, занятости и 

безработицы; 

организации и 

нормирования труда, 

доходов и заработной 

платы, условий 

воспроизводства 

рабочей силы в 

Российской 

Федерации, её 

регионах, в отраслях и 

на предприятиях всех 

организационно-

правовых форм. 

Владеть: навыками 

научного анализа, 

оценки и 

прогнозирования 

состояния 

человеческих 

ресурсов и 

организации труда в 

экономических 

системах конкретного 

уровня и сферы 

деятельности, 

Тема 1. 

Теоретические 

представления о 

труде и его роли в 

развитии человека 

и общества. 

Тема 2. Система 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации 

Тема 3. Ресурсы 

для труда. Рынок 

труда. Занятость 

населения. 

Тема 4. 

Организация и 

нормирования 

труда 

Тема 5. 

Организация 

оплаты и 

материального 

стимулирования 

труда. 

Планирование 

труда. 

Тема 6. 

Историческое 

развитие теории 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Тема 7. Система 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации 

Тема 8. Кадровая 

политика и 

стратегия 

Лекции, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

КСР 

Решение 

тестовых 
заданий, 

составлени

е 

глоссария, 
собеседова

ние, темы 

для 
самостояте

льной 

работы, 

вопросы к 
зачету 



выявления тенденций 

и проблем развития 

социально-трудовых 

отношений,  

управления 

человеческими 

ресурсами  

ПК-3 способность

ю к 

научному 

исследовани

ю 

деятельност

и субъектов 

управления 

экономическ

ими 

системами 

(государстве

нных, 

транснацион

альных, 

региональны

х, 

корпоративн

ых 

управленчес

ких 

структур, а 

также 

деятельност

и 

менеджеров 

как 

субъектов 

управления), 

включая 

изучение и 

проектирова

ние 

институцион

альных и 

инфраструкт

урных 

аспектов 

функционир

ования и 

развития 

экономическ

их систем 

Знать: теоретические 

и методологические 

основы анализа 

экономики труда и 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

современных 

институциональных и 

инфраструктурных 

условиях.  

Уметь: провести 

анализ труда как 

фактора 

экономической 

динамики и оценить 

условия 

воспроизводства 

трудовых ресурсов, 

правовые, 

организационные и 

социально-

экономические 

механизмы 

управления трудом со 

стороны 

государственных, 

транснациональных, 

региональных и 

корпоративных 

управленческих 

структур 

Владеть: навыками 

анализа деятельности 

различных субъектов 

по управлению 

человеческими 

ресурсами, выявления 

теоретико-

методологических и 

практических проблем 

в сфере труда и 

социально-трудовых 

отношений, 

обоснования путей 

развития рынка труда 

и повышения 

эффективности 

функционирования 

персонала методами 

адекватными 

Тема 4. 

Организация и 

нормирования 

труда 

Тема 5. 

Организация 

оплаты и 

материального 

стимулирования 

труда. 

Планирование 

труда. 

Тема 6. 

Историческое 

развитие теории 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Тема 7. Система 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации 

Тема 8. Кадровая 

политика и 

стратегия 

управления 

человеческими 

ресурсами  

Тема 9. 

Мотивация и 

стимулирование 

персонала 

Тема 10. Оценка 

эффективности 

проектов 

совершенствовани

я системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Лекции, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

КСР 

Решение 

тестовых 

заданий, 
составлени

е 

глоссария, 

собеседова
ние, темы 

для 

самостояте
льной 

работы, 

вопросы к 

зачету 



социальному 

рыночному хозяйству.  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

1. Автором теории трех факторов производства: труда, капитала, земли является: 

А) А. Смит 

Б) Д. Кейнс 

В) Д. Рикардо 

Г) Ж.Б. Сэй 

2. Безработица, вызванная неудовлетворенностью содержанием и условиями труда, 

называется безработицей: 

А) сезонной 

Б) структурной 

В) технологической 

Г) фрикционной 

3.  К содержательным мотивационным теориям относятся теории: 

А) Ф. Герцберга; 

Б) С. Адамса; 

В) В. Врума; 

Г) модель Портера — Лоулера; 

4. В сдельную форму оплаты труда не входит: 

А) контрактная 

Б) прямая сдельная 

В) сдельно-премиальная 

Г) сдельно-прогрессивная 

5. В списочном составе работников за каждый календарный день учитываются: 

А) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера 

Б) лица, направленные на учебу с отрывом от производства и получающие стипендию за 

счет предприятия 

В) отсутствующие на работе по каким-либо причинам (отпуск, болезни, командировки и др.) 

Г) работники, принятые на работу по совместительству из других организаций 

6. Важным направлением научной организации труда (НОТ) является решение трех 

взаимосвязанных задач: 

А) социальных, коллективных, организационных 

Б) экономических, психофизиологических, коллективных 

В) экономических, психофизиологических, организационных 

Г) экономических, психофизиологических, социальных 

7. Если производительность труда растет за счет увеличения фонда рабочего времени, то это 

означает: 

А) внедрение новой техники 

Б) интенсивный путь 

В) совершенствование организации производства 

Г) экстенсивный путь 

8. Занятость населения в общественном производстве, характеризующаяся численностью 

занятых людей из числа экономически активного населения, установленной Росстатом в 

соответствии с методологией учета занятости МОТ – это занятость: 

А) полная 

Б) продуктивная 

В) рациональная 

Г) социально полезная 

9. К интенсивному фактору роста объемов производства относятся: 

А) рост количества работающих 

Б) рост производительности труда 

В) рост трудоемкости изготовления 



Г) удлинение рабочего времени 

10. К формам труда не относится: 

А) машинный 

Б) единоличный 

В) ручной 

Г) ручной механизированный 

11. Модель рынка труда, характеризующаяся активной политикой государства в области 

занятости, при этом уровень безработицы в стране минимальный – это модель: 

А) американская 

Б) российская 

В) шведская 

Г) японская 

12. Модель рынка труда, характеризующаяся системой трудовых отношений, которые 

основываются на принципе «пожизненного найма» характерна для страны: 

А) Великобритании 

Б) России 

В) Швеции 

Г) Японии 

13. На рынке продается: 

А) нет верного ответа 

Б) полезность человека 

В) рабочая сила 

Г) труд 

14. Норма выработки - это: 

А) количество натуральных единиц продукции на 1-го работающего 

Б) стоимость реализованной продукции на 1-го работающего 

В) стоимость товарной продукции на 1-го работающего 

Г) численность работников, которыми может эффективно руководить один менеджер 

15. Нормы времени – это:А) количество производственных объектов (единиц оборудования, 

рабочих мест, производственных площадей и т.д.), которые работник или группа работников 

соответствующей квалификации должны обслужить в единицу времени в определенных 

организационно-технических условиях 

Б) количество рабочего времени, необходимого для изготовления единицы продукции или 

выполнения объема работ в конкретных организационно-технических условиях 

В) установленный объем работ, который работники или группа работников (звено, бригада) 

соответствующей квалификации должны выполнить в единицу рабочего времени (час, 

смену и т.д.) в определенных организационно-технических условиях 

Г) численность работников (количество структурных подразделений), которыми может 

эффективно руководить один менеджер 

16. Объём произведенной продукции за смену составил 400 шт. деталей продолжительность 

рабочей смены – 8 ч. Стоимость одной детали составляет 250 руб. Необходимо рассчитать 

часовую выработку в натуральном и стоимостном выражении. 

А) 31; 12500 

Б) 3200; 100000 

В) 50; 12500 

Г) 50; 2000 

17. Определить норму выработки в (т) для рабочего, обслуживающего аппаратурную 

систему непрерывного действия с часовой производительностью 500 кг химического 

продукта. В течение смены (8 ч.) по регламенту работы система подналаживается 2 раза по 

10 мин. 

А) 3,3 

Б) 3,8 

В) 3,9 

Г) 4,0 

 



18. Определить рост производительности труда в зависимости от сокращения потерь от 

брака, при условии, что процент брака в 2014 году составил 4,0 %, а в 2015 году 

запланирован на уровне 3% в (%): 

А) 0,75 

Б) 1,0 

В) 1,04 

Г) 1,33 

19.  Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели поведения 

руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является самым эффективным? 

А)  «страх перед бедностью»; 

Б)  «Команда»(групповое управление) ; 

В)  «Дом отдыха – загородный клуб»; 

Г)  «Власть – подчинение – задача»; 

20  Блага, материальные ценности, на получение которых направлена трудовая 

деятельность человека – это: 

А) мотив; 

Б) потребности; 

В) притязания; 

Г) стимулы. 

 
Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  Г 11.  В 

2.  Г 12.  Г 
3.  А 13.  В 

4.  А 14.  А 
5.  В 15.  Б 
6.  В 16.  В 
7.  Г 17.  Б 
8.  Б 18.  В 

9.  Б 19.  Б 
10.  Б 20.  Г 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Экономика труда и управление человеческими ресурсами 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   
Термины: Аттестация рабочих мест. Баланс рабочего времени. Вознаграждение за труд. 

Внешняя мотивация. Внутренняя мотивация. Выработка. Генеральное соглашение. Заработная плата 
как форма стоимости рабочей силы. Защита социальная. Измерение производительности труда. 

Индекс развития человеческого потенциала. Индивидуальное регулирование трудовых отношений. 

Использование человеческих (трудовых) ресурсов. Качество труда. Квалификация. Количество 
труда. Коллективно-договорное регулирование. Коллективный договор. Методы нормирования 

труда. Мотивация.  Научная организация труди (НОТ). Норма времени. Норма выработки. Норма 

обслуживания. Организация заработной платы. Охрана труда и техники безопасности. Планирование 
человеческих (трудовых) ресурсов. Производительность труда. Процессуальные теории мотивации. 

Рабочая сила. Рабочее место. Рынок труда. Содержательные теории мотивации. Тарифная система. 

Теории о труде Теория мотивации. Территориальное тарифное соглашение. Труд. Трудовые ресурсы.    



Уровень безработицы. Управление человеческими (трудовыми) ресурсами.    Уровень жизни. 
Условия труда. Формы и системы оплаты труда. Экономически активное население. Эффективность 

труда. Эффективность труда персонала управления.  

 

Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых 

терминов, разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

Раскрыто более 10 терминов, 

присутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень 

систематизации 

Отсутствие в работе 

собственных идей и 

определений, невысокий 

уровень систематизации 

 

Примерные вопросы для собеседования 
1. Появление и развитие науки о труде.  

2. Теории о труде: теория А. Смита, трудовая теория стоимости: Д. Рикардо — К. Маркс, 
теория факторов производства: Ж.Б. Сэй, маржиналисты, неоклассики, роль предпринимателя как 

фактора производства в трудах Й. Шумпетера, теория регулирования рыночной экономики Дж.М. 

Кейнса, неоклассический синтез. 

3. Понятия о труде и его разновидности.  
4. Составные части процесса труда, его формы.  

5. Труд как фактор производства.  

6. Производительность труда и факторов производства.  
7. Объект продажи на рынке труда.  

8. Демографическая основа формирования и функционирования рынка труда.  

9. Рынок труда и его модели. 
10. Занятость населения и безработица 

11. Государственная политика в области занятости 

12. Организация и нормирования труда  

13. Понятия организации труда и ее места в системе организации производства. 
14. Особенности научной организации труда. 

15. Элементы и формы организации труда.  

16. Нормирование труда.  
17. Организация оплаты и материального стимулирования труда. Планирование труда. 

18. Сущность, содержание и функции заработной платы.  

19. Организация оплаты труда на макроуровне.  

20. Организация оплаты и материального стимулирования труда на предприятии.  
21. Планирование труда на предприятии.  

22. Управление человеческими ресурсами в системе современного менеджмента.  

23. Историческое развитие теории управления человеческими ресурсами.  

24. Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы».  

25. Цели и задачи управления человеческими ресурсами.  

26. Основные виды деятельности (этапы) по управлению человеческими ресурсами.  

27. Управление человеческими ресурсами как система.  

28. Состав, содержание функций управления человеческими ресурсами, 

классификация, взаимосвязь и последовательность выполнения.  

29. Организационная структура службы управления персоналом, её место в общей 

системе управления организацией.  

30. Методы расчёта количественного состава кадровых служб управления 

персоналом. 

31. Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления человеческими 

ресурсами.  

32. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами.  

33. Правовое обеспечение системы управления человеческими ресурсами, сущность 

и задачи. 



34. Информационное обеспечения системы управления человеческими ресурсами его 

содержание. 

35. Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе.  

36. Типы кадровой политики и их характеристика. 

37. Кадровая политика и стратегия управления организацией.  

38. Виды стратегии развития организации и соответствующие им стратегии 

управления персоналом. 

39. Сущность, цели кадрового планирования.  

40. Этапы и виды кадрового планирования.  

41. Маркетинг персонала.  

42. Понятие рекрутирования. 

43. Набор персонала. Отбор персонала.  

44. Адаптация персонала.  

45. Понятие развития человеческих ресурсов. Сущность и цели обучения персонала.  

46. Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений 

работников.  

47. Планирование продвижения персонала.  

48. Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. 

49. Текучесть (увольнение по собственному желанию) сотрудников, её последствия. 

Показатели текучести, факторы, условия и мотивы текучести. 

50. Сущность и цели оценки персонала. Анализ факторов, учитываемых при  оценке 

персонала.  

51. Элементы и этапы оценки персонала.  

52. Методы оценки персонала. 

53. Аттестация персонала.  

54. Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления человеческими ресурсами.  

55. Анализ существующих подходов к измерению экономической и социальной 

эффективности управления персоналом. 

 

Критерии оценки для собеседования 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Примерная тематика для самостоятельной работы 

1. Понятие труда и его основные характеристики. Тенденции эволюции труда в 

постиндустриальном обществе. 

2. Формирование и регулирование фонда заработной платы и фонда потребления 

предприятия.  

3. Определение потребности в персонале на разных этапах жизнедеятельности 

компании.  

4. Формирование баланса рабочего времени: календарный, номинальный, 

эффективный фонд. Значение показателей рабочего времени в управлении трудом на 

предприятии. 

5. Планирование трудовых показателей. Разработка плана по труду.  



6. Понятие производительности и эффективности труда, система измерения и 

условия роста.  

7. Проблемы измерения производительности на макро- и микроуровнях. 

8. Анализ и оценка использования персонала предприятия. 

9. Бестарифная система оплаты труда: сущность составляющих этой системы, 

условия применения, особенности расчета заработков работников. 

10. Трудоемкость продукции: понятие, виды; взаимосвязь с показателем 

производительности труда; факторы ее формирующие; тенденции и последствии ее 

изменения. 

11. Управление производительностью труда. Разработка программ роста 

производительности труда и оценка их эффективности.  

12. Факторы роста производительности труда и их учет в планово-экономической 

деятельности предприятия.  

13. Системы стимулирования роста производительности труда работников: 

сущность и механизмы. 

14. Критерии эффективности внутрифирменной политики оплаты труда, способы 

ее формирования и реализации.  

15. Функции фонда оплаты труда на макро- и микроуровнях, качество их 

выполнения. Понятие фонда оплаты труда, затрат предприятия и источники его 

формирования. 

16. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления человеческими 

ресурсами. 

17. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 

18. Становление управления человеческими ресурсами как научной дисциплины: 

сравнительный анализ теоретических концепций. 

19. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 

20. Конкурентоспособность трудового потенциала организации и методы ее оценки.  

21. Управление человеческими ресурсами и стратегическое управление: взаимосвязь 

и взаимозависимость. 

22. Методы планирования численности персонала. 

23. Кадровая политика организации и её особенности на современном этапе. 

24. Оперативный план работы с персоналом. 

25. Стратегическое планирование персонала. 

26. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности. 

27. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

28. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

29. Карьера работников организации: планирование и проблемы развития. 

30. Аттестация персонала: сущность, процедура поведения. 

31. Основные направления и методы оценки уровня использования персонала в 

организации. 

32. Профессиональное развитие персонала организации: понятие, формы, методы и 

проблемы. 

33. Информационно-техническое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами. 

34. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами организации. 

35. Оценка эффективности работы служб управления персоналом. 

36. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении 

человеческими ресурсами. 

37. Обеспечение занятости персонала и проблемы высвобождения. 

38. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики управления 

человеческими ресурсами предприятия. 

39. Методы управления человеческими ресурсами, их классификация и содержание. 

40. Затраты на персонал: их виды, влияющие факторы и методы определения. 

41. Качество трудовой жизни персонала: сущность, составляющие и показатели 

оценки. 



42. Концепции управления персоналом в организации: сущность, составляющие и 

влияющие факторы. 

43. Цели и функции системы управления человеческими ресурсами. Функционально-

целевая модель. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

раскрытии темы или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 
вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 - способность к самостоятельному научному исследованию экономических си-

стем, различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве 

объектов управления, анализу их генезиса, формирования, развития, 

прогнозированию состояния в будущем и представлению их результатов научному 

сообществу 

Выпускник знает: тенденции и закономерности трудовой деятельности людей и 

формирования социально-трудовых отношений, прогрессивные международные нормы и 

стандарты в области экономики труда и социально-трудовых отношений. 

1. Понятие труда и его основные характеристики. Тенденции эволюции труда в 

постиндустриальном обществе. 

2. Формирование и регулирование фонда заработной платы и фонда потребления 

предприятия.  

3. Определение потребности в персонале на разных этапах жизнедеятельности компании.  

4. Формирование баланса рабочего времени: календарный, номинальный, эффективный 

фонд. Значение показателей рабочего времени в управлении трудом на предприятии. 

5. Планирование трудовых показателей. Разработка плана по труду.  

6. Понятие производительности и эффективности труда, система измерения и условия 

роста.  

7. Проблемы измерения производительности на макро- и микроуровнях. 

8. Анализ и оценка использования персонала предприятия. 

9. Бестарифная система оплаты труда: сущность составляющих этой системы, условия 

применения, особенности расчета заработков работников. 

10. Трудоемкость продукции: понятие, виды; взаимосвязь с показателем 

производительности труда; факторы ее формирующие; тенденции и последствии ее 

изменения. 

11. Управление производительностью труда. Разработка программ роста 

производительности труда и оценка их эффективности.  

12. Факторы роста производительности труда и их учет в планово-экономической 

деятельности предприятия.  

13. Системы стимулирования роста производительности труда работников: сущность и 

механизмы. 

14. Функции фонда оплаты труда на макро- и микроуровнях, качество их выполнения. 

Понятие фонда оплаты труда, затрат предприятия и источники его формирования.  

15. Базовые формы оплаты труда, их предпочтения с позиции наемного работника и 

работодателя, расчет экономического эффекта от их применения. 



16. Методы формирования и распределения фонда оплаты труда компании, эффективность 

их использования в различных экономических стратегиях.  

17. Соотношение изменений производительности труда и средней заработной платы: 

факторы, влияющие на изменения, тенденции и их последствия. 

18. Заработная плата, как вид трудового вознаграждения наемного персонала: понятие и 

организационная структура. Система доплат. Система надбавок. Система гарантий и 

компенсаций. 

19. Системы участия в прибылях, общее и различное с традиционным премированием 

персонала. Обоснование введения премиальных систем различных видов. 

20. Валовая и товарная продукция, использование этих показателей для целей исчисления 

производительности труда. 

21. Способы измерения производительности труда на внутрифирменном уровне: 

преимущества и недостатки. 

22. Фондоотдача, фондовооруженность и производительность труда, использование этих 

показателей для оценки эффективности труда. 

23. Структура кадров предприятия, её виды, штатное расписание, структура и назначение. 

24. Государственная политика в области труда и основные регуляторы трудовых отношений 

в обществе. 

25. Факторы роста производительности труда и их использование в планово-экономической 

деятельности предприятия. 

26. Списочная, среднесписочная и явочная численность: экономическое содержание и 

расчет показателей. 

27. Производительность труда, как фактор, влияющий на макроэкономические показатели 

страны. 

28. Трудовые ресурсы: понятие, особенности формирования, распределения, 

использования. Баланс трудовых ресурсов, методика разработки. 

29. Рынок труда: понятие, особенности формирования и механизмы функционирования. 

30. Занятость: понятие, формы, показатели, гарантии занятости. 

31. Управление человеческими ресурсами: сущность, уровни, объекты, субъект, методы 

управления. 

32. Безработица: сущность, виды, социально-экономические последствия, пути 

минимизации. 

33. Системы управления трудом на предприятии: цель, задачи, механизмы. Классификация 

персонала, его основные характеристики.  

34. Анализ расходования средств на оплату труда: цель и содержание. Соотношение 

зарплат ёмкости и трудоемкости продукции: понятия, расчет, тенденции.  

35. Системы участия в прибылях, общее и различное с традиционным премированием 

персонала. Обоснование введения премиальных систем различных видов. 

36. Понятие и основные принципы социального партнерства в сфере труда.  

37. Система, стороны и формы социального партнерства.  

38. Структура норм времени и последовательность обоснования норм труда. Порядок 

определения слагаемых норм времени.  

39. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

предприятия. Виды обучения, рынок образовательных услуг. 

 

Выпускник умеет: провести научный анализ рынка труда, занятости и безработицы; 

организации и нормирования труда, доходов и заработной платы, условий 

воспроизводства рабочей силы в Российской Федерации, её регионах, в отраслях и на 

предприятиях всех организационно-правовых форм. 

Задание 1. 

Оценка эффективности системы оплаты труда (на примере) 

Задание 2. 

Проблемы управления человеческими ресурсами в современном менеджменте (на примере) 

Задание 3. 

Организация оплаты и материального стимулирования труда на предприятии (на примере) 

Задание 4.  



Государственная политика в области занятости (на примере региона или страны в целом) 

 

Выпускник владеет: навыками научного анализа, оценки и прогнозирования состояния 

человеческих ресурсов и организации труда в экономических системах конкретного 

уровня и сферы деятельности, выявления тенденций и проблем развития социально-

трудовых отношений, 

Задание 1. 

Рассчитайте эффективность работы персонала, используя показатели деятельности 

торгового предприятия, приведенные в табл.  

Показатели деятельности предприятия 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 

1. Объем реализации, млн. руб. 357 398 

2. Себестоимость, млн. руб. 297 318 

3. Материальные затраты, млн. руб. 38 43 

4. Фонд оплаты труда, млн. руб. 18 21 

5. Общая численность работников, чел. 280 282 

6. Численность управленческого персонала, чел. 32 32 

7. Уволены по собственному желанию, чел. 12 7 

8. Нарушения трудовой дисциплины, чел. 13 8 

9. Потери рабочего времени по болезни, чел./дн. 48 24 

10. Неявки по различным причинам, чел./дн. 32 16 

11. Производственный травматизм, число случаев 6 3 

По результатам расчета составить пояснительную записку, в которой изложить основные 

показатели работы персонала. 

 

ПК-3 способностью к научному исследованию деятельности субъектов управления 

экономическими системами (государственных, транснациональных, региональных, 

корпоративных управленческих структур, а также деятельности менеджеров как 

субъектов  управления), включая изучение и проектирование институциональных и 

инфраструктурных аспектов функционирования и развития экономических систем 

Выпускник знает: теоретические и методологические основы анализа экономики труда 

и управления человеческими ресурсами в современных институциональных и 

инфраструктурных условиях. 

1. Историческое развитие теории управления человеческими ресурсами.  

2. Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы».  

3. Цели и задачи управления человеческими ресурсами.  

4. Основные виды деятельности (этапы) по управлению человеческими ресурсами.  

5. Сущность концепции управления человеческими ресурсами. 

6. Системный подход к управлению персоналом организации и формированию системы 

управления им. 

7. Управление человеческими ресурсами как система.  

8. Состав, содержание функций управления человеческими ресурсами, классификация, 

взаимосвязь и последовательность выполнения.  

9. Организационная структура службы управления персоналом, её место в общей системе 

управления организацией.  

10. Цели, задачи, показатели кадрового обеспечения системы управления  персоналом.  

11. Методы расчёта количественного состава кадровых служб управления персоналом. 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими ресурсами.  

13. Правовое обеспечение системы управления человеческими ресурсами, сущность и 

задачи. 

14. Информационное обеспечения системы управления человеческими ресурсами его 

содержание. 

15. Техническое обеспечение системы управления человеческими ресурсами, его 

назначение и сущность.  



16. Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе.  

17. Типы кадровой политики и их характеристика. 

18. Методы реализации кадровой политики, их сущность и разновидности 

(административные, экономические и социально – психологические). 

19. Кадровая политика и стратегия управления организацией.  

20. Виды стратегии развития организации и соответствующие им стратегии управления 

персоналом. 

21. Методы планирования персонала, используемые при качественном и количественном 

планировании.  

22. Маркетинг персонала.  

23. Понятие рекрутирования. 

24. Формирование компетенций персонала  

25. Набор персонала. Отбор персонала.  

26. Понятие развития человеческих ресурсов. Сущность и цели обучения персонала.  

27. Планирование продвижения персонала.  

28. Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. 

29. Формирование кадрового резерва. 

30. Понятие высвобождение человеческих ресурсов. Обстоятельства и причины 

высвобождения человеческих ресурсов, виды высвобождений.  

31. Мероприятия по высвобождению человеческих ресурсов: организационные, 

экономические, социально-психологические. 

32. Текучесть (увольнение по собственному желанию) сотрудников, её последствия. 

Показатели текучести, факторы, условия и мотивы текучести. 

33. Сущность и цели оценки персонала. Анализ факторов, учитываемых при  оценке 

персонала.  

34. Элементы и этапы оценки персонала. Методы оценки персонала. 

35. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки персонала.  

36. Аттестация персонала.  

37. Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления человеческими ресурсами.  

38. Анализ существующих подходов к измерению экономической и социальной 

эффективности управления персоналом.  

39. Методы расчета экономической эффективности.  

40. Методы расчета результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления 

человеческими ресурсами. 

41. Методика оценки экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления человеческими ресурсами. 

 

Выпускник умеет: провести анализ труда как фактора экономической динамики и 

оценить условия воспроизводства трудовых ресурсов, правовые, организационные и 

социально-экономические механизмы управления трудом со стороны государственных, 

транснациональных, региональных и корпоративных управленческих структур 

Задание 1. 

Разработка кадровой политики (на примере) 

Задание 2. 

Формирование кадрового состава персонала (на примере) 

Задание 3. 

Оценка экономической и социальной эффективности управления человеческими ресурсами (на 

примере) 

Задание 4. 

Планирование труда на предприятии (на примере) 

Выпускник владеет: навыками анализа деятельности различных субъектов по 

управлению человеческими ресурсами, выявления теоретико-методологических и 

практических проблем в сфере труда и социально-трудовых отношений, обоснования 

путей развития рынка труда и повышения эффективности функционирования 

персонала методами адекватными социальному рыночному хозяйству. 



Задание 1. 

Необходимо выбрать более результативную систему оплаты труда для следующих 

профессий при условии, что в данной отрасли удельный вес заработной платы в 

себестоимости составляет: 10 %. Предприятие оптовой торговли. 

Работники Повременная 
Повременно-

премиальная 
Сдельная 

Сдельно-

премиальная 

Прочее (что 

конкретно?) 

менеджер по закупке      

начальник отдела снабжения      

менеджер по продаже      

начальник отдела сбыта      

грузчик      

кладовщик      

логистик      

начальник транспортного отдела      

водитель грузового транспорта      

маркетолог      

оператор ЭВМ      

экономист      

бухгалтер      

директор предприятия      

 

Задание 2. 

Выберите более результативную систему оплаты труда для следующих профессий при 

условии, что в данной отрасли удельный вес заработной платы в себестоимости составляет: 

35 %. Определите базовые показатели для начисления стимулирующих доплат. Предприятие 

розничной торговли, работающее по методу самообслуживания. 

Работники Повременная 
Повременно-

премиальная 
Сдельная 

Сдельно-

премиальная 

Прочее (что 

конкретно?) 

менеджер по закупке      

начальник отдела снабжения      

менеджер по продаже      

начальник отдела сбыта      

грузчик      

кладовщик      

логистик      

начальник транспортного отдела      

водитель грузового транспорта      

маркетолог      

оператор ЭВМ      

экономист      

бухгалтер      

директор предприятия      

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к самостоятельному научному исследованию экономических систем, 
различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности в качестве объектов управления, 

анализу их генезиса, формирования, развития, прогнозированию состояния в будущем и 

представлению их результатов научному сообществу. 

Знать: 
тенденции и 

закономерност

и трудовой 
деятельности 

людей и 

формирования 
социально-

трудовых 

отношений, 

прогрессивны
е 

международн

ые нормы и 
стандарты в 

области 

экономики 
труда и 

социально-

трудовых 

отношений.  

отсутствие 
знаний 

тенденций и 

закономернос
тей трудовой 

деятельности 

людей и 
формирования 

социально-

трудовых 

отношений, 
прогрессивны

е 

международн
ые нормы и 

стандарты в 

области 
экономики 

труда и 

социально-

трудовых 
отношений. 

фрагментарные 
знания 

тенденций и 

закономерност
ей трудовой 

деятельности 

людей и 
формирования 

социально-

трудовых 

отношений, 
прогрессивны

е 

международн
ые нормы и 

стандарты в 

области 
экономики 

труда и 

социально-

трудовых 
отношений. 

общие, но не 
структурирован

ные тенденций 

и 
закономерност

ей трудовой 

деятельности 
людей и 

формирования 

социально-

трудовых 
отношений, 

прогрессивны

е 
международн

ые нормы и 

стандарты в 
области 

экономики 

труда и 

социально-
трудовых 

отношений.зна

ния  

сформированн
ые, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

тенденций и 

закономерност
ей трудовой 

деятельности 

людей и 

формирования 
социально-

трудовых 

отношений, 
прогрессивны

е 

международн
ые нормы и 

стандарты в 

области 

экономики 
труда и 

социально-

трудовых 
отношений. 

сформированн
ые 

систематически

е знания 
тенденций и 

закономерност

ей трудовой 
деятельности 

людей и 

формирования 

социально-
трудовых 

отношений, 

прогрессивны
е 

международн

ые нормы и 
стандарты в 

области 

экономики 

труда и 
социально-

трудовых 

отношений. 

Уметь: 

провести 

научный 
анализ рынка 

труда, 

занятости и 
безработицы; 

организации и 

нормирования 

труда, доходов 
и заработной 

платы, 

условий 
воспроизводст

ва рабочей 

силы в 
Российской 

Федерации, её 

регионах, в 

отраслях и на 
предприятиях 

всех 

организационн

отсутствие 

умений 

провести 
научный 

анализ рынка 

труда, 
занятости и 

безработицы; 

организации и 

нормирования 
труда, доходов 

и заработной 

платы, 
условий 

воспроизводст

ва рабочей 
силы в 

Российской 

Федерации, её 

регионах, в 
отраслях и на 

предприятиях 

всех 

частично 

освоенное 

умение 
провести 

научный 

анализ рынка 
труда, 

занятости и 

безработицы; 

организации и 
нормирования 

труда, доходов 

и заработной 
платы, 

условий 

воспроизводст
ва рабочей 

силы в 

Российской 

Федерации, её 
регионах, в 

отраслях и на 

предприятиях 

в целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемо

е умение 

провести 
научный 

анализ рынка 

труда, 

занятости и 
безработицы; 

организации и 

нормирования 
труда, доходов 

и заработной 

платы, 
условий 

воспроизводст

ва рабочей 

силы в 
Российской 

Федерации, её 

регионах, в 

в целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение 
провести 

научный 

анализ рынка 

труда, 
занятости и 

безработицы; 

организации и 
нормирования 

труда, доходов 

и заработной 
платы, 

условий 

воспроизводст

ва рабочей 
силы в 

Российской 

Федерации, её 

сформированно

е умение 

провести 
научный 

анализ рынка 

труда, 
занятости и 

безработицы; 

организации и 

нормирования 
труда, доходов 

и заработной 

платы, 
условий 

воспроизводст

ва рабочей 
силы в 

Российской 

Федерации, её 

регионах, в 
отраслях и на 

предприятиях 

всех 



о-правовых 

форм. 

организацион

но-правовых 

форм. 

всех 

организационн

о-правовых 

форм. 

отраслях и на 

предприятиях 

всех 

организационн
о-правовых 

форм. 

регионах, в 

отраслях и на 

предприятиях 

всех 
организационн

о-правовых 

форм. 

организацион

но-правовых 

форм. 

Владеть 

навыками 

научного 

анализа, 
оценки и 

прогнозирован

ия состояния 
человеческих 

ресурсов и 

организации 

труда в 
экономически

х системах 

конкретного 
уровня и 

сферы 

деятельности, 
выявления 

тенденций и 

проблем 

развития 
социально-

трудовых 

отношений 

отсутствие 

навыков 

научного 

анализа, 
оценки и 

прогнозирова

ния состояния 
человеческих 

ресурсов и 

организации 

труда в 
экономически

х системах 

конкретного 
уровня и 

сферы 

деятельности, 
выявления 

тенденций и 

проблем 

развития 
социально-

трудовых 

отношений 

фрагментарные 

навыки 

научного 

анализа, 
оценки и 

прогнозирован

ия состояния 
человеческих 

ресурсов и 

организации 

труда в 
экономически

х системах 

конкретного 
уровня и 

сферы 

деятельности, 
выявления 

тенденций и 

проблем 

развития 
социально-

трудовых 

отношений 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически
е навыки 

научного 

анализа, 
оценки и 

прогнозирован

ия состояния 

человеческих 
ресурсов и 

организации 

труда в 
экономически

х системах 

конкретного 
уровня и 

сферы 

деятельности, 

выявления 
тенденций и 

проблем 

развития 
социально-

трудовых 

отношений 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыков 

научного 
анализа, 

оценки и 

прогнозирован

ия состояния 
человеческих 

ресурсов и 

организации 
труда в 

экономически

х системах 
конкретного 

уровня и 

сферы 

деятельности, 
выявления 

тенденций и 

проблем 
развития 

социально-

трудовых 
отношений 

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 
научного 

анализа, 

оценки и 
прогнозирован

ия состояния 

человеческих 

ресурсов и 
организации 

труда в 

экономически
х системах 

конкретного 

уровня и 
сферы 

деятельности, 

выявления 

тенденций и 
проблем 

развития 

социально-
трудовых 

отношений 

ПК-3 способностью к научному исследованию деятельности субъектов управления экономическими 

системами (государственных, транснациональных, региональных, корпоративных управленческих структур, 

а также деятельности менеджеров как субъектов управления), включая изучение и проектирование 
институциональных и инфраструктурных аспектов функционирования и развития экономических систем 

Знать: 

теоретические 

и 
методологичес

кие основы 

анализа 
экономики 

труда и 

управления 
человеческим

и ресурсами в 

современных 

институциона
льных и 

инфраструкту

рных 

условиях. 

отсутствие 

знаний 

теоретических 
и 

методологиче

ских основ 
анализа 

экономики 

труда и 
управления 

человеческим

и ресурсами в 

современных 
институциона

льных и 

инфраструкту
рных 

условиях 

фрагментарные 

знания 

теоретических 
и 

методологичес

ких основ 
анализа 

экономики 

труда и 
управления 

человеческим

и ресурсами в 

современных 
институциона

льных и 

инфраструкту
рных условиях 

общие, но не 

структурирован

ные знания 
теоретических 

и 

методологичес
ких основ 

анализа 

экономики 
труда и 

управления 

человеческим

и ресурсами в 
современных 

институциона

льных и 
инфраструкту

рных условиях 

сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

теоретических 
и 

методологичес

ких основ 
анализа 

экономики 

труда и 

управления 
человеческим

и ресурсами в 

современных 
институциона

льных и 

инфраструкту

рных условиях 

сформированн

ые 

систематически
е знания 

теоретических 

и 
методологичес

ких основ 

анализа 
экономики 

труда и 

управления 

человеческим
и ресурсами в 

современных 

институциона
льных и 

инфраструкту

рных условиях 



Уметь: 

провести 

анализ труда 

как фактора 
экономическо

й динамики и 

оценить 
условия 

воспроизводст

ва трудовых 
ресурсов, 

правовые, 

организационн

ые и 
социально-

экономически

е механизмы 
управления 

трудом со 

стороны 

государственн
ых, 

транснационал

ьных, 
региональных 

и 

корпоративны
х 

управленчески

х структур 

отсутствие 

умений 

провести 

анализ труда 
как фактора 

экономическо

й динамики и 
оценить 

условия 

воспроизводст
ва трудовых 

ресурсов, 

правовые, 

организацион
ные и 

социально-

экономически
е механизмы 

управления 

трудом со 

стороны 
государственн

ых, 

транснациона
льных, 

региональных 

и 
корпоративны

х 

управленческ

их структур 

частично 

освоенное 

умение 

провести 
анализ труда 

как фактора 

экономическо
й динамики и 

оценить 

условия 
воспроизводст

ва трудовых 

ресурсов, 

правовые, 
организационн

ые и 

социально-
экономически

е механизмы 

управления 

трудом со 
стороны 

государственн

ых, 
транснационал

ьных, 

региональных 
и 

корпоративны

х 

управленчески
х структур 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо
е умение 

провести 

анализ труда 
как фактора 

экономическо

й динамики и 
оценить 

условия 

воспроизводст

ва трудовых 
ресурсов, 

правовые, 

организационн
ые и 

социально-

экономически

е механизмы 
управления 

трудом со 

стороны 
государственн

ых, 

транснационал
ьных, 

региональных 

и 

корпоративны
х 

управленчески

х структур 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

провести 
анализ труда 

как фактора 

экономическо
й динамики и 

оценить 

условия 

воспроизводст
ва трудовых 

ресурсов, 

правовые, 
организационн

ые и 

социально-

экономически
е механизмы 

управления 

трудом со 
стороны 

государственн

ых, 
транснационал

ьных, 

региональных 

и 
корпоративны

х 

управленчески
х структур 

сформированно

е умение 

провести 

анализ труда 
как фактора 

экономическо

й динамики и 
оценить 

условия 

воспроизводст
ва трудовых 

ресурсов, 

правовые, 

организацион
ные и 

социально-

экономически
е механизмы 

управления 

трудом со 

стороны 
государственн

ых, 

транснационал
ьных, 

региональных 

и 
корпоративны

х 

управленчески

х структур 

Владеть 

навыками 

анализа 
деятельности 

различных 

субъектов по 
управлению 

человеческим

и ресурсами, 

выявления 
теоретико-

методологичес

ких и 
практических 

проблем в 

сфере труда и 
социально-

трудовых 

отношений, 

обоснования 
путей 

развития 

рынка труда и 
повышения 

отсутствие 

навыков 

анализа 
деятельности 

различных 

субъектов по 
управлению 

человеческим

и ресурсами, 

выявления 
теоретико-

методологиче

ских и 
практических 

проблем в 

сфере труда и 
социально-

трудовых 

отношений, 

обоснования 
путей 

развития 

рынка труда и 
повышения 

фрагментарные 

навыки анализа 

деятельности 
различных 

субъектов по 

управлению 
человеческим

и ресурсами, 

выявления 

теоретико-
методологичес

ких и 

практических 
проблем в 

сфере труда и 

социально-
трудовых 

отношений, 

обоснования 

путей 
развития 

рынка труда и 

повышения 
эффективност

в целом 

успешные, но 

не 
систематически

е навыки 

анализа 
деятельности 

различных 

субъектов по 

управлению 
человеческим

и ресурсами, 

выявления 
теоретико-

методологичес

ких и 
практических 

проблем в 

сфере труда и 

социально-
трудовых 

отношений, 

обоснования 
путей 

в целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыков 
анализа 

деятельности 

различных 

субъектов по 
управлению 

человеческим

и ресурсами, 
выявления 

теоретико-

методологичес
ких и 

практических 

проблем в 

сфере труда и 
социально-

трудовых 

отношений, 
обоснования 

успешное и 

систематическо

е применение 
навыков 

анализа 

деятельности 
различных 

субъектов по 

управлению 

человеческим
и ресурсами, 

выявления 

теоретико-
методологичес

ких и 

практических 
проблем в 

сфере труда и 

социально-

трудовых 
отношений, 

обоснования 

путей 
развития 



эффективност

и 

функциониров

ания 
персонала 

методами 

адекватными 
социальному 

рыночному 

хозяйству. 

эффективност

и 

функциониро

вания 
персонала 

методами 

адекватными 
социальному 

рыночному 

хозяйству. 

и 

функциониров

ания 

персонала 
методами 

адекватными 

социальному 
рыночному 

хозяйству. 

развития 

рынка труда и 

повышения 

эффективност
и 

функциониров

ания 
персонала 

методами 

адекватными 
социальному 

рыночному 

хозяйству. 

путей 

развития 

рынка труда и 

повышения 
эффективност

и 

функциониров
ания 

персонала 

методами 
адекватными 

социальному 

рыночному 

хозяйству. 

рынка труда и 

повышения 

эффективност

и 
функциониров

ания 

персонала 
методами 

адекватными 

социальному 
рыночному 

хозяйству. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности обучениярезультатовпланируемых

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

              ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 12 от 21.06.2021 г.
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