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1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ

ОЦЕНИВАНИЯ

1.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Наименование
категории
(группы) 
универсальных
компетенций

Код  и  наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие  общества
в  социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

УК-5.1  Знает:  психологические  основы
социального взаимодействия, национальные,
этнокультурные  и  конфессиональные
особенности  и  народные  традиции
населения;  основные  закономерности
взаимодействия людей.
УК-5.2  Умеет:  находить  и  использовать
необходимую  для  саморазвития  и
взаимодействия  с  другими  информацию  о
культурных  особенностях  и  традициях
различных  социальных  групп;
недискриминационно  и  конструктивно
взаимодействовать  с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.

Текущий  контроль  студентов.  При  оценивании  устного  опроса  и  участия  в
дискуссии на практическом занятии учитываются:

 степень раскрытия содержания материала;
 изложение  материала  (грамотность  речи,  точность  использования  терминологии  и

символики, логическая последовательность изложения материала;
 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых

при ответе умений и навыков.

Критерии оценивания студента на занятиях

Оценка Критерии оценки
5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов,
понятий,  категорий,  концепций  и  теорий.  Устанавливает  содержательные
межпредметные  связи.  Развернуто  аргументирует  выдвигаемые  положения,
приводит убедительные примеры.

4, «хорошо» Оценка  «хорошо»  ставится,  если  студент  строит  свой  ответ  в  соответствии  с
планом.  В  ответе  представлены  различные  подходы  к  проблеме,  но  их
обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные
связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые
примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа.  Выводы
правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика.

3, «удовлетво-
рительно»

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  ответ  недостаточно  логически
выстроен,  план  ответа  соблюдается  непоследовательно.  Студент  обнаруживает
слабость  в  развернутом  раскрытии  профессиональных  понятий.  Выдвигаемые
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положения  декларируются,  но  недостаточно  аргументированы.  Ответ  носит
преимущественно  теоретический  характер,  примеры  ограничены,  либо
отсутствуют.

2, «неудовле-
творительно»

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия
профессиональных  понятий,  категорий,  концепций,  теорий.  Студент  проявляет
стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
Выводы поверхностны

Промежуточная аттестация студентов. При проведении промежуточной аттестации
в  форме  зачета  студент  должен  подготовить  задание  практического  характера.  При
оценивании задания учитывается объем правильного решения.

Оценка  знаний  студента  на  зачете  определяется  его  учебными  достижениями  в
семестровый  период  и  результатами  рубежного  контроля  знаний  и  выполнением  им
зачетного задания.

Знания  умения,  навыки  студента  на  зачете  оцениваются  оценками:  «зачтено»,
«незачтено».

Основой для определения  оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на зачете по дисциплине «История науки»

Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено

Студент  при  ответе  демонстрирует  содержание  тем  учебной
дисциплины,  владеет  основными  понятиями  дисциплины,  знает
особенности ее предмета, имеет представление об его особенностях
и специфике.
Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути
их решения.

Незачтено

Студент  при  ответе  демонстрирует  плохое  знание  значительной
части основного материала дисциплины.
Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в
состоянии наметить пути их решения. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. ФОС текущего контроля студентов
2.1.1. Задания для практических занятий
Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях

1. Основные этапы исторического развития научного знания
2. Формирование и основные стадии развития гуманитарного знания, его специфика

и структура.
3. Формирование,  основные  стадии  развития,  специфика  и  структура

естесвеннонаучного знания. История техники и технознания

Критерии оценивания ответа студента на практических занятиях

Оценка Критерии оценки
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5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с
планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов,
понятий,  категорий,  концепций  и  теорий.  Устанавливает  содержательные
межпредметные  связи.  Развернуто  аргументирует  выдвигаемые  положения,
приводит убедительные примеры.

4, «хорошо» Оценка  «хорошо»  ставится,  если  студент  строит  свой  ответ  в  соответствии  с
планом.  В  ответе  представлены  различные  подходы  к  проблеме,  но  их
обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные
связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые
примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа.  Выводы
правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика.

3, «удовлетво-
рительно»

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  ответ  недостаточно  логически
выстроен,  план  ответа  соблюдается  непоследовательно.  Студент  обнаруживает
слабость  в  развернутом  раскрытии  профессиональных  понятий.  Выдвигаемые
положения  декларируются,  но  недостаточно  аргументированы.  Ответ  носит
преимущественно  теоретический  характер,  примеры  ограничены,  либо
отсутствуют.

2, «неудовле-
творительно»

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия
профессиональных  понятий,  категорий,  концепций,  теорий.  Студент  проявляет
стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
Выводы поверхностны

2.2. ФОС промежуточной аттестации
2.2.1. Примерные задания к зачету

1. Наука в системе культуры как познавательная деятельность и социальный институт.
Роль  науки  в  преодолении  современных  глобальных  кризисов  и  проблема
государственного регулирования науки.

2. Основные  исследовательские  программы  античной  философии  и  их  значение  для
современной науки.

3. Предмет философии науки: проблема соотношения философии и науки – позитивизм
(1-й и 2-й) и неопозитивизм (3-й позитивизм).

4. Средневековая  наука:  «истины  веры»  и  «истины  разума»  –  метафизическая  и
геометрическая  оптика,  «опытная  наука»  по  Роджеру  Бэкону,  университеты  и
развитие логических форм научного мышления («бритва Оккама»).

5. Логический эмпиризм о соотношении теоретического и эмпирического языков науки:
проблемы редукционизма и физикализма, верификации и интерпретации.

6. Формирование «проектной» культуры в эпоху Возрождения – человек как творец с
маленькой буквы, учение о перспективе.

7. Философия  и  история  науки  –  социологический,  культурологический  и
методологический  подходы  к  исследованию  развития  науки,  экстернализм  и
интернализм.

8. Формирование идеалов экспериментального и математизированного естествознания в
«новой  науке»  Г.  Галилея,  Ф.  Бэкона,  Р.  Декарта,  И.  Ньютона.  Институализация
науки: университеты и академии наук.

9. Критический рационализм К. Поппера и принцип фальсификации.
10. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука: историческая смена типов

научной рациональности.
11. Концепция  исследовательских  программ  и  рациональной  реконструкции  истории

науки И. Лакатоса.
12. Науки о природе и науки о культуре.  Проблема специфики гуманитарного знания.

Разделение естественных, общественных и технических наук.
13. Методологический анархизм П. Фейерабенда: принципы пролиферации, постоянства

и плюрализма.
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14. Специфика  и  структура  эмпирического  и  теоретического  знания.  Эмпирические
методы  научного  исследования  (наблюдение,  измерение,  эксперимент)  и  функции
научной теории (объяснение и предсказание). Роль оснований науки.

15. Историко-критический анализ концептуальных структур науки А. Койре.
16. Функции  и  исторические  формы  научной  картины  мира,  взаимодействие  научной

картины и опыта, идеалы и нормы исследовательской деятельности. Научная картина
мира и объективная реальность.

17. Инновации и преемственность в развитии науки (С. Тулмин – эволюционная модель
развития научного знания).

18. Становление научной теории как формы порождения научного знания. Структура и
функционирование  развитой  научной  теории:  роль  абстрактных  объектов  и
процедуры конструктивного обоснования теоретических схем, обобщенные и частные
теоретические схемы.

19. Концепция научных революций Т. Куна: понятие парадигмы и научного сообщества.
20. Техника  как  предмет  исследования  естествознания.  Естественные  и  технические

науки, «естественное» и «искусственное».
21. Основные  стадии  исторической  эволюции  научного  знания:  становление

рациональной формы мышления о природе, природа (фюсис) и техника (тэхнэ).
22. Особенности  современной  постнеклассической  науки  и  изменение

мировоззренческих  ориентиров  техногенной  цивилизации:  развитие  современных
представлений о

23. сложно-организованных человеко-размерных системах.
24. Корпускулярные представления как вечно возвращающаяся мыслительная модель: от

Демокрита  через  теорию  первичных  и  вторичных  качеств  и  монадологию  до
квантовой физики.

25. Системно-интегративные тенденции в современной науке: глобальный эволюционизм
и сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного знания.

26. Роль  науки  в  развитии  человеческого  общества:  экстернализм  и  интернализм.
Соотношение  науки  и  религии  в  истории  и  современности.  Критерии  научности:
наука и псевдонаука.

27. Научная  и  техническая  теория  –  структуралисткая  концепция  науки  и
«технологическое» понимание современной научной теории в технонауке.

28. Модели развития науки: кумулятивизм и антикумулятивизм.
29. Особенности теоретических исследований в современном неклассической науке.
30. Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира - коперниканская революция.
31. Основы методологии системных исследований (системного подхода и общей теории

систем, системного анализа и системотехники): основные системные представления и
понятия.

32. Проблемы исследования и проектирования человекоразмерных систем (проблемно и
проектно  ориентированные  исследования,  социотехническое  и  социальное
проектирование).

33. Неопозитивизм и постпозитивизм – общая сравнительная характеристика основных
концепций философии науки.

34. Каноническая  и  проектная  культуры:  исторические  типы технического  развития  и
современная концепция устойчивого развития.

Критерии оценивания студента на зачете

Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено Студент  при  ответе  демонстрирует  содержание  тем  учебной
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дисциплины,  владеет  основными  понятиями  дисциплины,  знает
особенности ее предмета, имеет представление об его особенностях
и специфике.
Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути
их решения.

Незачтено

Студент  при  ответе  демонстрирует  плохое  знание  значительной
части основного материала дисциплины.
Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в
состоянии наметить пути их решения. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Текущий  контроль  студентов.  Текущий  контроль  студентов  по  дисциплине
проводится в соответствии с Уставом, иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО
«Балтийский Гуманитарный Институт» и является обязательной.

Текущий  контроль  по  дисциплине  проводится  в  форме  опроса  и  контрольных
мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов осуществляется
ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:
 учебная  дисциплина  (активность  на  занятиях,  своевременность  выполнения

различных  видов  заданий,  посещаемость  всех  видов  занятий  по  аттестуемой
дисциплине);

 степень  усвоения  теоретических  знаний  (тестирование  по  основным  понятиям,
закономерностям, положениям и т.д.);

 уровень  овладения  практическими  умениями  и  навыками  по  всем  видам  учебной
работы (работа на практических занятиях);

 результаты самостоятельной работы (работа на практических занятиях, изучение книг
из списка основной и дополнительной литературы).
Активность  студента  на  занятиях  оценивается  на  основе  выполненных  студентом

работ  и  заданий,  предусмотренных  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Студент,
пропустивший  два  занятия  подряд,  допускается  до  последующих  занятий  на  основании
допуска.

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по дисциплине.
Оценивание  студента  на  контрольной  неделе  проводится  преподавателем  независимо  от
наличия  или  отсутствия  студента  (по  уважительной  или  неуважительной  причине)  на
занятии.  Оценка  носит  комплексный  характер  и  учитывает  достижения  студента  по
основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание  студента  на  занятиях  осуществляется  с  использованием  балльно-
рейтинговой  системы.  Оценка  носит  комплексный  характер  и  учитывает  достижения
студента  по  основным  компонентам  учебного  процесса  за  текущий  период.  Оценивание
осуществляется  по  балльно-рейтинговой  системе  с  выставлением  оценок  в  ведомости  и
указанием количества пропущенных занятий.

Промежуточная  аттестация  студентов.  Промежуточная  аттестация  студентов  по
дисциплине  проводится  в  соответствии  с  Уставом,  иными  локальными  нормативными
актами ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт» и является обязательной.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  соответствии  с  учебным
планом в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения
зачетов, экзаменов и защиты курсового проекта.
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Студенты получают зачет по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по
дисциплине:  выполнения  всех  заданий  и  мероприятий,  предусмотренных  программой
дисциплины, в том числе и зачетного задания.

В  случае  наличия  учебной  задолженности  студент  отрабатывает  пропущенные
занятия в соответствии с требованиями, указанными в программе дисциплины.

Зачет  принимает  преподаватель,  ведущий  семинарские  (практические)  занятия  по
курсу.

Оценка  знаний  студента  на  зачете  определяется  его  учебными  достижениями  в
семестровый  период  и  результатами  рубежного  контроля  знаний  и  выполнением  им
зачетного задания.

Знания  умения,  навыки  студента  на  зачете  оцениваются  оценками:  «зачтено»,
«незачтено».

Основой для определения  оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.
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