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1. Общие положения
Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  используется  в  целях

нормирования  процедуры  оценивания  качества  подготовки  и  осуществляет
установление  соответствия  учебных  достижений  запланированным  результатам
обучения  и  требованиям  образовательной  программы  дисциплины.

Предметом  оценивания  являются  знания,  умения,  навыки  и  (или)  опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у обучающихся.

Процедуры оценивания применяются в  процессе  обучения на  каждом этапе
формирования  компетенций  посредством  определения  для  отдельных  составных
частей дисциплины методов контроля – оценочных средств.

Основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной
работы  студентов  являются  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная
аттестация.  Общие  требования  к  процедурам  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации определяет внутренний локальный акт  университета:
Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов используется ФОС.

1.1.Цель и задачи текущего контроля студентов по дисциплине.
Цель  текущего  контроля  –  систематическая  проверка  степени  освоения

программы дисциплины «Устойчивое развитие», уровня достижения планируемых
результатов обучения - знаний, умений, навыков, в ходе ее изучения при проведении
занятий, предусмотренных учебным планом.

Задачи текущего контроля:
обнаружение и устранение пробелов в освоении учебной дисциплины;1.
своевременное  выполнение  корректирующих  действий  по  содержанию  и2.
организации процесса обучения;
определение индивидуального учебного рейтинга студентов;3.
подготовка к промежуточной аттестации.4.

В  течение семестра при изучении дисциплины реализуется   традиционная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты   получают оценку .

1.2.Цель и задачи промежуточной аттестации студентов по дисциплине.
Цель  промежуточной  аттестации  –  проверка  степени  усвоения  студентами

учебного  материала,  уровня  достижения  планируемых  результатов  обучения  и
сформированности компетенций на момент завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета.
Задачи промежуточной аттестации:

определение уровня освоения учебной дисциплины;1.
определение  уровня  достижения  планируемых  результатов  обучения  и2.
сформированности компетенций;
соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами3.
освоения образовательной программы в рамках изученной дисциплины.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

2.1.Перечень компетенций.
ОПК-4  Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны
природы, нормами профессиональной этики

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1

Код
компетенции

Этап формирования
компетенции

Вид учебной
работы

Тип
контроля Форма контроля

ОПК-4 

теоретический
(информационный)

лекции,
самостоятельная

работа
текущий собеседование

практико-ориентированный

практические
(лабораторные)

занятия,
самостоятельная

работа

текущий домашнее задание

оценочный аттестация промежу-
точный зачет

Применяемые образовательные технологии определяются видом контактной
работы.

2.3.Соответствие разделов дисциплины формируемым компетенциям.
Этапами  формирования  компетенций  является  взаимосвязанная  логическая

последовательность освоения разделов (тем) учебной дисциплины.
Таблица 2

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины Коды

компетенций

1

Раздел 1.
Введение. Предмет и
задачи курса, его
структура. Становление
экологии как
фундаментальной области
знания с позиций
термодинамики и
синергетики

Предмет и задачи курса, его структура. Масштаб
и возможные последствия экологического
кризиса на современном этапе. Становление
экологии как фундаментальной области знания с
позиций термодинамики и синергетики.
Критический анализ основных альтернативных
футурологических концепций в области
экологии. Глобализация концепции устойчивого
развития.

ОПК-4

2
Раздел 2.
Исторические предпосылки
появления концепции
устойчивого развития.

Анализ экологических проблем в работах ученых
и мыслителей 20 века. Учение о биосфере и
ноосферная концепция В.И.Вернадского.
Устойчивость биосферы. Основные
экологические законы существования
организмов, популяций, экосистем. Идеи и
глобальные модели Римского клуба. Работы
Н.Н.Моисеева. Междисциплинарный характер
исследований, предвидение и проектирование
различных сценариев развития общества в
будущем. Обобщенная характеристика
современного этапа в развитии общества.
Обострение и глобализация экологических,
социальных и экономических проблем.
Взаимообусловленность и взаимозависимость
глобальных проблем развития. Ключевые вызовы
21 века. Необходимость изменения
представлений о взаимодействии природы и
общества, о месте и роли человека в природе, о
сущности экологических проблем и
возможностях их разрешения. Неразрывная
взаимосвязь экологических проблем и общих
проблем развития. Поиск путей изменения целей
и качества развития природы и общества.

ОПК-4
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3
Раздел 3.
Социальная миссия
концепции устойчивого
развития

Первая конференция ООН по окружающей среде
(Стокгольм, 1972 г.). Международная комиссия
по окружающей среде и развитию (Комиссия
Г.Х.Брундтланд). Появление термина «sustainable
development», переведенного на русский язык
как «устойчивое развитие». Первые определения
устойчивого развития. Подготовка материалов
для ООН. Конференция ООН по окружающей
среде и развитию (Рио-де Жанейро, 1992 г.) и ее
основные документы. Декларация ООН по
окружающей среде и развитию: основные
принципы устойчивого развития. Глобальная
повестка дня на 21 век – долгосрочный план
действий по переходу к устойчивому развитию.
Другие документы, принятые на этой
конференции. Устойчивое развитие с
экологической, экономической и социальной
точек зрения. Поиск синтеза экологических,
экономических и социальных аспектов развития.
Рост численности человечества:
демографический переход. Демографическая
ситуация в странах различного уровня развития:
темпы прироста и их снижение. Улучшение
качества жизни как генеральная цель развития
общества. Индекс развития человеческого
потенциала

ОПК-4

4
Раздел 4.
Общенаучные основы
устойчивого развития

Деятельность ООН (от РИО-92 до Йоханнесбурга-
2002). Конференции в Йоханнесбурге в 2002 г. и
в Рио-де-Жанейро в 2012 г.Международные
институты и политические соглашения.
Основные тенденции в развитии общества.
Процесс глобализации: плюсы и минусы.
Интеграция и дезинтеграция в мировом
развитии. Достижения, проблемы и трудности в
продвижении к устойчивому развитию на
глобальном уровне. Процесс перехода к
устойчивому развитию на региональном уровне,
региональная специфика и особенности.
Практическая реализация принципов
устойчивого развития в Европе. Основные
европейские декларации по продвижению к
устойчивому развитию. Разработка
национальных стратегий и долгосрочных планов
действий по переходу к устойчивому развитию.
Институциональное, информационное и
методическое обеспечение этого процесса.
Анализ практических результатов и обмен
опытом. «Цели устойчивого развития (до 2030 г.)
для региона Балтийского моря: основное
содержание, структура, цели и задачи.
Достижения и трудности в ее реализации.
Основные принципы устойчивого развития
городов и поселений, их практическая
реализация. Ассоциации устойчивых городов
Европы. Обмен информацией, анализ
существующих подходов и практического опыта
участников, реализующих цели устойчивого
развития (до 2030 г.).. Широкое участие
населения, деятельность неправительственных
организаций.

ОПК-4
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Раздел 5.
Экономико-географические,
социально-географические
и политико-географические
аспекты устойчивого
развития (устойчивая
промышленность,
устойчивая энергетика,
устойчивый транспорт,
территориальное
планирование для
устойчивого развития,
устойчивое
лесопользование,
устойчивое сельское
хозяйство, устойчивый
туризм, устойчивое
рыболовство)

Непрерывность экономического, социального,
технологического и экологического улучшения
для промышленного сектора. Достижение
экологической эффективности путем
предоставления по конкурентноспособным ценам
товаров и услуг, которые удовлетворяют
человеческие и социальные потребности и
улучшают качество жизни при уменьшении
экологического воздействия и интенсивности
использования ресурсов по всему жизненному
циклу продукции, до уровня, по крайней мере,
соответствующего расчетной потенциальной
емкости экологической системы в отношении
биологического многообразия экосистемы.
Улучшение производственных условий и
промышленной безопасности для работающих.
Применение устойчивых стратегий в отношении
ресурсов, процессов, продуктов и услуг.
Принципы устойчивого развития в отношении
природных ресурсов. Потребление минеральных
ресурсов. Энергетическое обеспечение
прогресса. Определение целей для
энергетического сектора в отношении
надежности снабжения, потенциальной емкости
экологической системы, управления ресурсами,
экономики и безопасности. Доступность
основных энергетических услуг всему населению
на основе современных технологий.
Энергосбережение, которое не приводит к
загрязнению, превышающему критические
пределы или уровни закисления среды,
эвтрофикации, нарушению озонового слоя и
глобальному изменению климата. Устранение
рисков, связанных с ядерными отходами и
выработкой ядерной энергии. Повышения
эффективности использования энергии, включая
комбинированное производство тепла и энергии.
Минимизация негативных воздействий на
окружающую среду и потребление
невозобновимых ресурсов. Сокращение
использования земель в целях транспортировки.
Сохранение способности транспорта
содействовать экономическому и социальному
развитию. Осуществление экономического и
социального развития с одновременным
обеспечением защиты и охраны природной среды
и культурного наследия. Осуществление
процедур и организационных принципов,
основанных на участии общественности,
партнёрстве и взаимопомощи при
территориальном планировании. Усиление
социальных и экономических связей между более
или менее преуспевающими регионами и между
городскими и сельскими районами. Лесные
ресурсы. Управление и использование лесов и
лесистых местностей таким образом и с такой
интенсивностью, чтобы сохранилось их
биологическое разнообразие, продуктивность,
регенерационная способность, жизнеспособность
и возможность выполнять сейчас и в будущем
важные экологические, экономические и
социальные функции на местном, национальном
и глобальном уровнях без нанесения ущерба
другим экосистемам. Сохранение и увеличение
лесных ресурсов и их вклада в глобальные
углеродные циклы. Поддержание хорошего
состояния и жизнеспособности лесных
экосистем. Сохранение и поддержание
продуктивных функций лесов (древесины и не-
древесины). Поддержание, охрана и увеличение
биологической вариативности лесных экосистем.
Поддержание и укрепление защитных функций
при лесопользовании, в особенности, в
отношении почвы и воды. Химическая
интоксикация планеты и роль «Зеленой химии» в
решении проблем химического загрязнения.
Обеспечение продовольствием растущего
человечества. Производство высококачественной
пищевой и другой сельскохозяйственной
продукции с учетом экономики и социальной
структуры с сохранением материальной базы
невозобновляемых и возобновляемых ресурсов.
Применение методов производства, не
угрожающие здоровью людей или животных, и не
наносящих вреда окружающей среде, включая
биологическое разнообразие. Минимизация
экологических проблем, ответственность за
которые должны взять на себя будущие
поколения. Замена невозобновляемых ресурсов
возобновляемыми, максимальное повторное
использование невозобновляемых ресурсов.
Удовлетворение потребности общества в пище и
отдыхе, сохранение ландшафтов, культурных
ценностей и исторического наследие в
сельскохозяйственных районах, развитие
сельских общин. Формирование этических
аспектов сельско-хозяйственного производства.
Формы туристического развития или
деятельности, которые не нарушают
окружающую среду, обеспечивают долгосрочную
охрану природных и культурных ресурсов,
являются социально и экономически
приемлемыми и справедливыми. Поддержание
стабильной окружающей среды, охрана
рекреационного качества природного и
искусственного ландшафта. Развитие и
поддержка конкурентоспособного качества и
эффективности туристического бизнеса.
Создание удовлетворительных социальных
условий для туристов и местного населения.
Водно-экологические проблемы в контексте
устойчивого развития. Гарантированность
высокой вероятности самостоятельного
пополнения запасов рыбы в течение длительного
периода времени в пределах стабильной
экосистемы с обеспечением стабильных
экономических и социальных условий для
занимающихся рыболовством. Сохранение
биологически жизнеспособных косяков рыб
морской и водной среды и связанного с ней
биологического разнообразия. Справедливое
распределение прямой и косвенной выгоды от
рыболовных ресурсов в открытом море и
прибрежной зоне между местными
сообществами.

ОПК-4
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6
Раздел 6.
Пространственный базис
устойчивого развития.

Изменение принципов и структуры управления.
Увеличение временного интервала
планирования, сценарии в прогнозировании и
проектировании. Интеграция социальных,
экономических и экологических аспектов в
процессе принятия решений. Изменение методов
подготовки и принятия решений. Широкое
участие в процессе принятия решений, проблемы
коммуникации. Инструменты управления
устойчивым развитием. Информационное
обеспечение принимаемых решений.
Формирование подходов к оценке продвижения к
устойчивому развитию. Разработка критериев и
индикаторов устойчивого развития. Анализ
существующих вариантов таких индикаторов и
проблемы их использования. Развитие и
совершенствование систем индикаторов
устойчивого развития с учетом целей, задач и
условий их применения.

ОПК-4

7
Раздел 7.
Глобализация и
регионализация концепции
устойчивого развития.

Изменения парадигмы мышления и
деятельности, формирование нового
мировоззрения. Построение гражданского
общества, осознание ответственности за
ресурсное обеспечение будущих поколений.
Изменение структуры потребления,
формирование нового стиля жизни, экологизация
всех ключевых видов деятельности. Образование
для устойчивого развития. Место и роль
специалистовэкологов в решении проблем
устойчивого развития, современные требования к
их профессиональной подготовке.

ОПК-4

8
Раздел 8.
Проблемы перехода России
к устойчивому развитию

Современная ситуация, существующие
проблемы, стратегические ресурсы и сценарии
развития. Политические решения. Разработка
стратегии устойчивого развития в США, Швеции,
России, сравнительный анализ. Цели
устойчивого развития (до 2030 г.) – конкретные
примеры. Достижения и трудности на пути

ОПК-4

9
Раздел 9.
Правовые и экономические
механизмы рационального
природопользования

Правовые и экономические механизмы
рационального природопользования в России и в
мире. Экологическая политика и международное
сотрудничество в области обеспечения
экологической безопасности. Киотский и
Монреальский протокол: Парижское соглашение
по климату - примеры принятия решений на
международном уровне

ОПК-4

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

3.1.Описание  показателей  оценивания  компетенций  на  различных
этапах  их  формирования.

Таблица 3
Код

компе-
тенции

Показатели оценивания
(индикаторы достижения компетенций) Оценочные средства
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ОПК-4

ОПК-4.1 Знать-Экологические права и обязанности
субъектов экологических отношений; правовую основу
защиты экологических прав граждан и реализации
экологических требований;
ОПК-4.2 Знать-Нормативно-правовые основы и
структуру экологического сопровождения
хозяйственной деятельности;
ОПК-4.3 Знать-Принципы экологической
безопасности; - экологические проблемы социальной
работы; - принципы экологической этики;
ОПК-4.4 Уметь-Выявлять экологические
правонарушения и способствовать их устранению;
согласовывать свою профессиональную деятельность с
природоохранным законодательством;
ОПК-4.5 Уметь-Анализировать последствия
антропогенного воздействия на локальные,
региональные и глобальные компоненты биосферы
Земли;
ОПК-4.6 Уметь-Пользоваться навыками экологической
интерпретации различных аспектов социальной
сферы, ситуаций практической деятельности при
осуществлении профессиональной;
ОПК-4.7 Владеть-Знаниями нормативно-правовой
базы, необходимыми для профессиональной
деятельности;
ОПК-4.8 Владеть-Нормативной базой в области
экологического сопровождения хозяйственной
деятельности;
ОПК-4.9 Владеть-Методами изучения и анализа
региональных особенностей взаимодействия с
природной и искусственной средой; - изучения
региональной культурно-экологической системы;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
домашнее задание
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП: вопросы
к зачету

3.2.Стандартные критерии оценивания.
Критерии разработаны с учетом требований ФГОС ВО к конечным результатам

обучения и создают основу для выявления уровня сформированности компетенций:
минимального, базового или высокого.

Критерии оценки устного ответа в ходе собеседования:
логика  при  изложении  содержания  ответа  на  вопрос,  выявленные  знания●

соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;●

объяснение причинно-следственных и функциональных связей;●

умение  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  формулировать●

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.●

Критерии оценки ответа за зачет:
Для зачета в устном виде употребимы критерии оценки устного ответа в ходе

собеседования (см. выше)
Общие критерии оценки работы студента на практических занятиях:

Отлично  -  активное  участие  в  обсуждении  проблем  каждого  семинара,●
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самостоятельность  ответов,  свободное  владение  материалом,  полные  и
аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое
знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной
литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо  -  недостаточно  полное  раскрытие  некоторых  вопросов  темы,●

незначительные  ошибки  в  формулировке  категорий  и  понятий,  меньшая
активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая
посещаемость.
Удовлетворительно  -  ответы  отражают  в  целом  понимание  темы,  знание●

содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом
и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях,
оставляющая желать лучшего посещаемость.
Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах●

на вопросы, плохая посещаемость.
Порядок применения критериев оценки конкретизирован ниже, в разделе 4,

содержащем оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для
проведения промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине.

3.3.Описание шкал оценивания.
В процессе оценивания результатов обучения и компетенций на различных

этапах их формирования при освоении дисциплины для всех перечисленных выше
оценочных средств используется шкала оценивания, приведенная в таблице 4.

Дихотомическая шкала оценивания используется при проведении текущего
контроля успеваемости студентов: при проведении собеседования, при приеме эссе,
реферата, а также может быть использована в целях проведения такой формы
промежуточной аттестации, как зачет (шкала приводится для всех оценочных
средств из таблицы 3).

Таблица 5

Показатели
оценивания

Описание в соответствии
с критериями оценивания

Оценка знаний,
умений,
навыков
и опыта

Оценка
по

дихотоми-
ческой
шкале

Высокий уровень
освоения

Демонстрирует полное понимание
проблемы. Требования по всем
критериям выполнены

«очень высокая»,
«высокая» «зачтено»

Базовый уровень
освоения

Демонстрирует значительное
понимание проблемы. Требования
по всем критериям выполнены

«достаточно
высокая», «выше

средней»,
«базовая»

«зачтено»

Минимальный
уровень

освоения

Демонстрирует частичное
понимание проблемы. Требования
по большинству критериев
выполнены

«средняя», «ниже
средней»,
«низкая»,

«минимальная»
«зачтено»

Недостаточный
уровень

освоения

Демонстрирует небольшое
понимание проблемы. Требования
по многим критериям не
выполнены

«очень низкая»,
«примитивная» «незачтено»
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4. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

4.1.Оценочные средства промежуточной аттестации
Оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплине представлены в

Приложении 1.
4.2.Формирование тестового задания промежуточной аттестации
Аттестация №1
В  экзаменационном  билете  присутствует  2  вопроса  теоретической  и

практической направленности. Теоретические вопросы позволяют оценить уровень
знаний  и  частично  –  умений,  практические  –  уровень  умений  и  владения
компетенцией.

Примерный  пеpечень  заданий,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию,
разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-технического
обеспечения и типовые практические задания (задачи):
По вопросу 1, компетенции  ОПК-4

1 Международная комиссия по окружающей среде и развитию (Комиссия
Г.Х.Брундтланд).

2 Разработка критериев и индикаторов устойчивого развития.
По вопросу 2, компетенции  ОПК-4

1
Ключевые вызовы 21 века. Необходимость изменения представлений о
взаимодействии природы и общества, о месте и роли человека в природе, о сущности
экологических проблем и возможностях их разрешения

2 Устойчивый туризм.
Представленный  по  каждому  вопросу  пеpечень  заданий  является  рабочей

моделью для генерирования экзаменационных билетов.
4.3.Развернутые критерии выставления оценки

Таблица 6
Тип

вопроса
Показатели оценки

5 4 3 2
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Теорети-
ческие

вопросы

тема
разносторонне
проанализирована,
ответ полный,
ошибок нет,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений

тема
разносторонне
раскрыта, ответ
полный,
допущено не
более 1
ошибки,
предложены
обоснованные
аргументы и
приведены
примеры
эффективности
аналогичных
решений

тема освещена
поверхностно,
ответ полный,
допущено более
2 ошибок,
обоснованных
аргументов не
предложено

ответы на вопрос
билета
практически не
даны

Практи-
ческие

вопросы

задание
выполнено без
ошибок, студент
может дать все
необходимые
пояснения,
сделать выводы

задание
выполнено без
ошибок, но
студент не
может
пояснить ход
выполнения и
сделать
необходимые
выводы

задание
выполнено с
одной ошибкой,
при ответе на
вопрос ошибка
замечена и
исправлена
самостоятельно

задание
невыполнено или
выполнено с
двумя и более
ошибками,
пояснения к ходу
выполнения
недостаточны

Дополни-
тельные
вопросы

ответы даны на все
вопросы, показан
творческий подход

ответы даны на
все вопросы,
творческий
подход
отсутствует

ответы на
дополнительные
вопросы
ошибочны (2 и
более ошибок)

ответы на
дополнительные
вопросы
практически
отсутствуют

Уровень
освоения высокий базовый минимальный недоста-

точный
Для получения оценки «зачтено» студент должен показать уровень освоения

всех компетенций, предусмотренных программой данной дисциплины, не ниже
минимального.

4.4.Комплект экзаменационных билетов
Комплект экзаменационных билетов ежегодно обновляется и формируется

перед зачетом.
Развернутые критерии выставления оценки за зачет содержатся в таблице 5.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

5.1.Методические материалы для текущего контроля успеваемости
Текущий  контроль  предусматривает  систематическое  оценивание  процесса

обучения,  с  учетом  необходимости  обеспечения  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (уровня  сформированности
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знаний, умений, навыков, компетенций), а также степени готовности обучающихся к
профессиональной  деятельности.  Система  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации студентов предусматривает решение следующих задач:

оценка  качества  освоения  студентами  основной  профессиональной●

образовательной программы;
аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным●

требованиям  соответствующей  основной  профессиональной  образовательной
программы;
поддержание  постоянной  обратной  связи  и  принятие  оптимальных  решений  в●

управлении качеством обучения  студентов  на  уровне  преподавателя,  кафедры,
факультета и университета.

В  начале  учебного  изучения  дисциплины  преподаватель  проводит  входной
контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения.

Задания, реализуемые только при проведении текущего контроля
Собеседование  –  это  средство  контроля,  организованное  как  специальная

беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на  выявление объема знаний студента по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п., соответствующих освоению компетенций, предусмотренных
рабочей программой дисциплины.

Проблематика,  выносимая на собеседование,  определяется преподавателем в
заданиях  для  самостоятельной  работы  студента,  а  также  на  семинарских  и
практических занятиях.  В  ходе собеседования студент должен уметь  обсудить  с
преподавателем  соответствующую  проблематику  на  уровне  диалога  и  показать
установленный уровень владения компетенциями.

5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –   зачет
Форма проведения зачета:   смешанная
При подготовке к ответу на зачете студент, как правило, ведет записи в листе

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору.
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные

вопросы в  рамках  программы дисциплины текущего  семестра,  а  также,  помимо
теоретических  вопросов,  давать  задачи,  которые  изучались  на  практических
занятиях.

Основой  для  определения  оценки  служит  уровень  усвоения  студентами
материала,  предусмотренного рабочей программой дисциплины.  Знания,  умения,
навыки  и  (или)  опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций  у  обучающихся,  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  или  «зачтено»,  «незачтено».

Выбор формы оценивания определяется целями и задачами обучения. В числе
применяемых  форм  оценивания  выделяют  интегральную  и  дифференцируемую
оценку,  а  также  самоанализ  и  самоконтроль  студента.  Источники  информации,
которые используются при применении разных форм оценивания:

работы обучающихся: домашние задания, презентации, отчеты, дневники, эссе и●

т.п.;
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результаты  индивидуальной  и  совместной  деятельности  студентов  в  процессе●

обучения;
результаты выполнения контрольных работ, тестов;●

другие источники информации.●

Для того чтобы оценка выполняла те функции, которые на нее возложены как на
характеристику  этапов  формирования  компетенций  у  обучающихся,  необходимо
соблюдение следующих базовых принципов оценивания:

непрерывность процесса оценивания;●

оценивание должно быть критериальным, основанным на целях обучения;●

критерии выставления оценки и алгоритм ее выставления должны быть заранее●

известны;
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность.●

Конечный результат обучения (с точки зрения соответствия его заявленным
целям)  в  высокой  степени  определяется  набором  критериальных  показателей,
которые используются в процессе оценки.

Студенту, использующему в ходе зачета неразрешенные источники и средства
для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае
неявки студента на зачет, преподавателем делается в экзаменационной ведомости
отметка «не явился».


