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Сам. работа 68,8 68,8 68,8 68,8 

 

Часы на контроль 8,85 8,85 8,85 8,85 

 

Итого 108 108 108 108 
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры 
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Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна 
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры 

кафедра педагогики, психологии и социальной работы 
     

 

Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: усовершенствование знаний и навыка использования статистических и математических методов при оценке 

результатов психолого-педагогических исследований  

1.2 Задачи: - систематизировать знания об статистических и математических методах в психолого-педагогических 

исследования;  

- усовершенствовать навыки использования статистических и математических методов при оценке результатов 

психолого-педагогических исследований  
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Современные теории и технологии обучения и воспитания 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Преддипломная практика 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-5.УК-2: Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических семинарах и конференциях. 

умеет публично представить результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на 

научно-практических семинарах и конференциях. 

ПК-2: Способен проектировать и реализовывать тренинговые программы с целью укрепления внутренних ресурсов 

личности 

ИД-2.ПК-2: Владеет способами проектирования и реализации индивидуальных программ на основе использования 

специальных научных знаний 

владеет способами проектирования и реализации индивидуальных программ на основе использования специальных 

научных знаний 

 
            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы математической 

статистики 

      

1.1 Основы математической статистики. 
Измерение. Измерительные шкалы. 
Выборка. Числовые характеристики 

распределений. Степень свободы. 
Нормальное распределение. Основные 

принципы проверки статистических 

гипотез. 
 

/Лек/ 

4 2 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  
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1.2 Основы математической статистики. 
Измерение. Измерительные шкалы. 
Выборка. Числовые характеристики 

распределений. Степень свободы. 
Нормальное распределение. Основные 

принципы проверки статистических 

гипотез. 
Решение задач 

/Ср/ 

4 12 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

1.3 Основы математической статистики. 
Измерение. Измерительные шкалы. 
Выборка. Числовые характеристики 

распределений. Степень свободы. 
Нормальное распределение. 
Основные принципы проверки 

статистических гипотез. Уровни 

статистической значимости. Этапы 

принятия статистического решения. 
Статистические критерии. 
Классификация задач и методов их 

решения. Принятие решения о выборе 

метода математической обработки. 
/Пр/ 

4 4 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

2 ситуационные 

задачи 

 Раздел 2. Оценка достоверности 

сдвига 

      

2.1 Оценка достоверности сдвига /Лек/ 4 2 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

2.2 Оценка достоверности сдвига в 

значениях исследуемого признака. 
Обоснование задачи исследований 

изменений 

Классификация сдвигов и критериев 

оценки их статистической 

достоверностиG – критерий знаков 

T – критерий Вилкоксона 

Критерий χ2r  Фридмана 

L – критерий тенденций Пейджа 

/Пр/ 

4 4 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

4 ситуационные 

задачи 

2.3 Оценка достоверности сдвига в 

значениях исследуемого признака. 
Обоснование задачи исследований 

изменений 

Классификация сдвигов и критериев 

оценки их статистической 

достоверностиG – критерий знаков 

T – критерий Вилкоксона 

Критерий χ2r  Фридмана 

L – критерий тенденций Пейджа 

/Ср/ 

4 14 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 3. Оценка достоверности 

различий 

      

3.1 Оценка достоверности различий /Лек/ 4 2 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

3.2 Выявление различий в уровне 

исследуемого признака 

Q – критерий Розенбаума 

U – критерий Манна-Уитни 

Н - критерий Крускала-Уоллиса 

S – критерий тенденций Джонкира. 
Параметрические критерии 

различия /Пр/ 

4 4 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

2 ситуационные 

задачи 
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3.3 Выявление различий в уровне 

исследуемого признака 

Q – критерий Розенбаума 

U – критерий Манна-Уитни 

Н - критерий Крускала-Уоллиса 

S – критерий тенденций Джонкира. 
Параметрические критерии 

различия /Ср/ 

4 14,8 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 4. Сравнение распределений. 

Выявление различий в 

распределении признака 

      

4.1 Выявление различий в распределении 

признака 

χ2 –критерий Пирсона. 
λ – критерий Колмогорова-Смирнова 

Многофункциональные статистические 

критерии 

Понятие многофункциональных 

статистических критериев 

Критерий φ* - угловое преобразование 

Фишера 

Биномиальный критерий m /Пр/ 

4 6 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0 ситуационные 

задачи 

4.2 Выявление различий в распределении 

признака 

χ2 –критерий Пирсона. 
λ – критерий Колмогорова-Смирнова 

Многофункциональные статистические 

критерии 

Понятие многофункциональных 

статистических критериев 

Критерий φ* - угловое преобразование 

Фишера 

Биномиальный критерий m /Ср/ 

4 14 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 5. Корреляционный, 

дисперсионный и факторный анализ 

      

5.1 Корреляционный анализ. Понятие о 

корреляции. 
Коэффициент корреляции Пирсона. 
Коэффициент ранговой корреляции rs 

Спирмена 

Дисперсионный анализ. Понятие 

дисперсионного анализа. Подготовка 

данных к дисперсионному анализу. 
Дисперсионный однофакторный анализ. 
Дисперсионный  двухфакторный 

анализ 

Факторный анализ. Основные понятия 

факторного анализа. Условия 

применения факторного анализа 

Приемы для определения числа 

факторов. Вращение факторов. 
Использование факторного анализа в 

психологии  /Пр/ 

4 6 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  
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5.2 Корреляционный анализ. Понятие о 

корреляции. 
Коэффициент корреляции Пирсона. 
Коэффициент ранговой корреляции rs 

Спирмена 

Дисперсионный анализ. Понятие 

дисперсионного анализа. Подготовка 

данных к дисперсионному анализу. 
Дисперсионный однофакторный анализ. 
Дисперсионный  двухфакторный 

анализ 

Факторный анализ. Основные понятия 

факторного анализа. Условия 

применения факторного анализа 

Приемы для определения числа 

факторов. Вращение факторов. 
Использование факторного анализа в 

психологии /Ср/ 

4 14 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 6. Консультации       

6.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,2 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

 0  

 Раздел 7. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

7.1 Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/ 4 8,85 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

 0  

7.2 Контактная работа /KСРАтт/ 4 0,15 ИД-5.УК-2 

ИД-2.ПК-2 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

не предусмотрено 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Как взаимосвязаны психология и математическая статистика? 

2. Раскройте понятия признака и переменной. 
3. Что такое измерение? Какие основные типы шкалы используются в психологических исследованиях? 

4. Раскройте связь генеральной совокупности и выборки. Назовите методы формирования выборки. 
5. Какие формы используются для наглядного представления экспериментальных данных? 

6. Чем отличается частотный полигон от кривой распределения? 

7. Перечислите рекомендации по построению графиков. 
8. Дайте определение моды. Перечислите правила ее вычисления. 
9. Дайте определение медианы. Как найти эту величину? 

10. Что такое среднее арифметическое? Как подсчитать среднее? 

11. Как найти размах (разброс) выборки? 

12. Что такое дисперсия? Как ее вычислить? 

13. Каково назначение числа степени свободы? 

14. Каковы параметры нормального распределения? Опишите варианты «ненормального» распределения. 
15. Что такое статистическая гипотеза? Назовите ее виды. 
16. В чем отличие ошибки 1-го рода от ошибки 2-го рода? 

17. Дайте определение статистического критерия. Как принять решение о выборе метода математической обработки? 

18. Почему некоторые критерии называются «параметрическими»? 

19. Какие виды «сдвигов» выделяются в измеряемых показателях? 

20. В каких случаях необходимы критерии  определения расхождения или согласия распределений? 

21. В чем состоит суть многофункциональных критериев? 

22. Раскройте понятия «корреляционная связь» и «корреляционная зависимость». 
23. Назовите виды корреляционной связи. 
24. Что такое дисперсионный анализ? Каковы его задачи? 

25. В чем состоит подготовка данных к дисперсионному анализу? 

26. Каковы сущность, условия и задачи факторного анализа? 
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27. Как используется факторный анализ в психологии? Назовите условие применения факторного анализа 

28. Что такое «вращение факторов»?. 
            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Майборода Т. А. Качественные и количественные методы 

исследований в психологии: учебное 

пособие 

Ставрополь: Северо 

-Кавказский 

федеральный 

университет, 2016 

http://www.iprbookshop.ru 

/66041.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Калугин А. Ю. Качественные и количественные методы 

психологических исследований: 
количественные методы: практикум 

Пермь: Пермский 

государственный 

гуманитарно- 
педагогический 

университет, 2019 

https://www.iprbookshop.r 
u/104172.html 

Л2.2 Майборода Т. А. Качественные и количественные методы 

исследований в психологии: практикум 

Ставрополь: Северо 

-Кавказский 

федеральный 

университет, 2016 

http://www.iprbookshop.ru 

/66042.html 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.1.4 Psychometric Expert 

6.3.1.5 Statistica 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 
            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация  

 ситуационное задание  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

208 А4 Читальный зал. Помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет, проектор, экран, 
копировальный аппарат, многофункциональное 

устройство, выставочные стеллажи, печатные издания. 
            

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 

вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 

литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 

внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать 
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текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут 

вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 

семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 

теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; 
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Задания в тестовой форме – это система заданий специфической формы, определённого содержания, возрастающей 

трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно измерить уровень теоретической подготовленности 

студентов. 
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 

владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 

ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы. 
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 

объективной. 
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. 
А на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса. 
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 

обучения и самостоятельной работы студентов. 
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы 

нет готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 

соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания. 
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 

формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы: 
- инструкцию; 
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме); 
- варианты ответов; 
- эталон. 
Формы тестовых заданий: 
1. Задания с одним правильным вариантом ответа. 
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 

вариантов ответов, из которых они выбирают один верный. 
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов. 
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 

предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 

следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 

ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов. 
3. Задания на установление соответствия. 
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 

такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 

двух столбцов и составляющие их элементы. 
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. 
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 

тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 

различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 

инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности алгоритмы 

деятельности. 
5. Задания на логическое сравнение. 
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид: 
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»); 
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 

утверждения); 
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.); 
- эталоны ответов. 
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 
- правильность предметного содержания задания; 
- логичность высказывания; 
- правильность формы; 
- краткость; 
- наличие определенного места для ответов; 
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- правильность расположения элементов задания; 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
Критерии оценки: 
– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий 

 

Разноуровневые задачи и задания/практические 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 
Под лабораторной работой чаще всего понимается учебное занятие, в рамках которого осуществляется тот или иной 

научный эксперимент, направленный на получение результатов, имеющих значение с точки зрения успешного освоения 

студентами учебной программы. В процессе лабораторной работы студент: – изучает практический ход тех или иных 

процессов, исследует явления в рамках заданной темы — применяя методы, освоенные на лекциях; – сопоставляет 

результаты полученной работы с теоретическими концепциями; – осуществляет интерпретацию итогов лабораторной 

работы, оценивает применимость полученных данных на практике, в качестве источника научного знания. В ряде случаев 

студентам требуется провести защиту своей лабораторной работы, в рамках которой некоторой аудитории слушателей 

представляются подробности проведения исследования, а также доказательства правомерности выводов, к которым пришел 

учащийся. Часто защита лабораторной работы осуществляется в порядке индивидуального взаимодействия студента с 

преподавателем. В этом случае по итогам исследования учащийся формирует отчет (по установленной или разработанной 

самостоятельно форме), который направляется на проверку. Следует отметить, что успешное выполнение лабораторной 

работы, как правило, является важным критерием успешной сдачи экзаменов студентом. Преподаватель рассматривает 

возможность выставления высоких оценок учащимся только в том случае, если они сумеют предоставить до сдачи 

экзаменов практические результаты применения знаний, полученных на лекциях. 
Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть выполнено по теме, определенной преподавателем. 
Предполагается также использование рекомендованной им литературы при подготовке к практической работе и плана 

изучения материала. Рассматриваемое задание в ряде случаев включает дополнительную поверку знаний студента — 

посредством тестирования или, например, написания контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией тех или иных 

научных материалов. Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут впоследствии использоваться 

учащимися для освоения новых тем. 
В ходе проведения практического занятия задача преподавателя — понять текущий уровень знаний учащихся, выявить 

ошибки, характеризующие понимание темы с их стороны, и способствовать исправлению недочетов в освоении знаний — с 

тем, чтобы уже на экзамене студент изложил понимание темы более корректно. Главное отличие практической работы от 

лабораторной заключается в целях их проведения. Так, типичная практическая работа инициируется преподавателем в 

основном для проверки объема знаний, лабораторная — для оценки способностей учащихся применять полученные знания 

на практике, в ходе эксперимента. 
Критерии оценки: 
«зачтено» повышенный уровень Выполнены правильно все задания, представленные в описании практических и 

лабораторных работ. Возможно наличие некоторых неточностей в решении задач, за что снижается балл за текущий 

контроль. 
«зачтено» пороговый уровень Выполнено правильно более половины заданий, около третьей части заданий не выполнены. 
Возможно наличие некоторых неточностей в решении задач. 
«не зачтено» уровень не сформирован Выполнено правильно менее половины заданий. Возможно наличие некоторых 

неточностей в решении задач. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

На зачете по правоведению определяется качество и объем усвоенных магистрантами знаний, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать с 

нормативными документами в рамках дисциплины. Он может проводиться в устной или письменной формах. Форму 

проведения определяет кафедра. 
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут быть 

полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение 

семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих 

содержательных разделов дисциплины. 
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при 

систематической подготовке у вас есть такая возможность. 

  



УП: 44.04.02_2022_1162М.plx 

 

стр. 11 

Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением практических заданий. 
Требования к знаниям магистрантов определены федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей 

программой дисциплины. 
Цель зачета - проверка и оценка уровня полученных магистрантом специальных познаний по учебной дисциплине и 

соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную 

позицию, реагировать на дополнительные  вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. 
Оценке подлежат правильность и грамотность речи магистранта, а также его достижения в течение семестра. 
Дополнительной целью зачета является формирование у магистрантов таких качеств, как организованность, 
ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у 

магистранта система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует 

получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком 

уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к зачету магистранты также систематизируют 

знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить 

логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться магистрантом, исходя из общего 

объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок он смог равномерно 

распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один 

последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 

позволяет магистранту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 
Критерии оценки ответа на зачете с оценкой: 
- оценка «отлично» ставится магистранту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно- 
программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему основную 

литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется магистрантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 
- оценка «хорошо» ставится магистранту, обнаружившему полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющему предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 
Как правило, оценка «хорошо» выставляется магистрантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 
- оценка «удовлетворительно» ставится магистранту, обнаружившему знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется магистрантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно- 
программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

. 


