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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  «История  России»,  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    комплексная
система поэтапного оценивания уровня освоения. За каждый вид учебных действий
студенты   набирают определенное количество баллов.В течение семестра студент
может набрать максимальное количество баллов.

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

2.2.Этапы формирования компетенций.
Таблица 1

Код
компетенции

Этап формирования
компетенции

Вид учебной
работы

Тип
контроля Форма контроля

УК-5 

теоретический
(информационный)

лекции,
самостоятельная

работа
текущий собеседование, тест

практико-ориентированный

практические
(лабораторные)

занятия,
самостоятельная

работа

текущий тест, 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 в
историческую
науку

Понятие «истории». Объект, предмет,
методология исторической науки. Появление
человека на территории Восточной Европы.
Неандертальцы, современные люди.
Послеледниковый период, неолитическая
революция, производящее хозяйство. Конец
былого равенства людей. Индоевропейцы и
первый «раздел Европы». Расселение
индоевропейцев. Место славян среди
индоевропейцев. Первые нашествия. Греческие
колонии и скифы. Появление восточного
славянства и новые соседи. Другие народы на
территории будущей России в древности.
Великое переселение народов и Восточная
Европа. Первое восточнославянское государство.
Борьба с аварами и хазарами.

УК-5
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2
Раздел 2.
Русские земли и
мир в средние века
(V – XV вв.)

Переход Европы от античности к феодализму.
Восточнославянские племена VIII - IX вв. Первые
русские князья (Рюрик – Ольга). Правление
Святослава. Русь во времена Владимира
Святославича. Основные черты русской истории
к началу XI в. Вторая междоусобица на Руси.
Борис и Глеб - князья-мученики. Борьба
Ярослава с Мстиславом Тмутараканским и новое
объединение Руси. Расцвет Руси при Ярославе
Мудром. Митрополит Иларион. Государственная
власть. Становление раннефеодальных
отношений. Города, торговля, войско.
Христианизация и её последствия.
Средневековье как стадия исторического
процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России. Междоусобица на Руси в 70-е гг. XI в.
Междоусобицы в доме Романовых. Начало
военной деятельности Владимира Мономаха.
Трагедия 1096 - 1097 гг. Крестовый поход в степь
1111 г. Восстание 1113 г. и эпоха Владимира
Мономаха. Смерть Мстислава Великого и начало
политической раздробленности Руси. Владимиро-
Суздальское княжество и Галицко-Волынское
княжество. «Господин Великий Новгород».
Утрата Киевом влияния. Понятие «земель» и
«уделов». Культура и быт Руси в X – нач. XIII в.
Рождение монгольской державы. Завоевания
монголов. Батыево нашествие на Русь.
Завоевание остальной Руси. Тюркские народы в
составе Золотой орды. Татаро-монгольское
владычество. Католическая экспансия на Русь.
Александр Невский. Ледовое побоище. Русь и
Золотая Орда при Александре Невском.
Возвышение новых русских центров. Борьба
Твери и Москвы за первенство. Возвышение
Москвы. Иван Калита. Вильно или Москва? Литва
как третий центр объединения русских земель.
Начало борьбы с Ордой. Куликовская битва.
Эпоха Возрождения в Зап. Европе. Роль
православной церкви в объединении Руси.
Феодальная война сер. XV в. Великие
географические открытия и начало нового
времени в Зап. Европе. Иван III - государь всея
Руси. Освобождение от ордынского владычества.
Централизация государственной власти.
Ордынское влияние на московское гос-во. Выход
Руси на международную арену. Формирование
многонационального государства. Хозяйство и
люди. Государство и церковь. Культура и быт XIV
- XV вв.

УК-5
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3
Раздел 3.
Россия и мир в XVI
– XVII вв.

Правление Василия III. Борьба боярских
группировок за власть. Реформы Избранной
рады. Внешняя политика Ивана IV. Превращение
России в евразийскую державу. Опричнина. От
централизации к феодальной диктатуре. Начало
освоения Сибири. Кризис власти. Конец династии
Рюриковичей. Борис Годунов. Европа в эпоху
позднего феодализма. Великий голод и начало
Смуты. Триумф и трагедия Лжедмитрия. Кризис
государства и общества в России. Спасители
Отечества и путь к абсолютной монархии.
Умиротворение страны и возрождение
самодержавия. Налаживание мирной жизни,
урегулирование внешнеполитических
противоречий. Новые явления в русской культуре
в XVI в. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое развитие. Первые буржуазные
революции в Европе. Начало правления Алексея
Михайловича. Рост социального напряжения в
стране. Уложение 1649 г. Развитие хозяйства.
Внешняя политика правительства второго
Романова. Присоединение Левобережной
Украины к России. Внутреннее положение
России в последние годы правления Алексея
Михайловича. Реформа церкви и раскол.
Усиление царской власти. «Бунташный век».
Европейский абсолютизм. Правление Федора
Алексеевича. Регентство царевны Софьи и
приход к власти Петра I. Неславянские народы
России в XVII в. Окончательное присоединение
Сибири. Культура и быт России в XVII в.

УК-5
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4
Раздел 4.
Россия и мир в XVIII
– XIX вв.

XVIII в. в европейской и мировой истории.
Первые годы правления. Начало Северной войны.
Превращение России в великую державу.
Реформы Петра I. Реформы в области культуры,
науки, образования. Россия при преемниках
Петра I. Правление Елизаветы Петровны и
стабилизация страны. Петр III и новая попытка
европеизации страны. Культура и быт России во
второй половине XVIII в. Первые годы правления
Екатерины II. Расцвет дворянской империи.
Внешняя политика России во второй половине
XVIII в. Экономика и население России во второй
половине XVIII в. Правление Павла I.
Европейский путь от просвещения к революции.
Влияние Наполеоновских войн на буржуазную
эволюцию. Первые годы правления Александра I.
Внешняя политика России в начале XIX в.
Отечественная война 1812 г. Заграничный поход
русской армии. Венский конгресс. Жизнь России
после Отечественной войны 1812 г. Движение
декабристов. Российская империя после
восстания декабристов: психологические и
политические последствия. Николай I,
преобразования в государственном управлении.
Крестьянский вопрос. На страже порядка и
спокойствия империи: А. Бенкендорф и С.
Уваров. «Теория официальной народности».
Польское восстание 1830 - 1831 гг. Кавказские
войны. Россия и европейские дела. Крымская
война и Парижский мирный договор 1856 г.
Русская культура в пер. пол. XIX в. Американская
революция и возникновение США. Император
Александр II и падение крепостного права в
России. Сельское хозяйство после ликвидации
института крепостной зависимости. Реализация
программы социальных преобразований.
Характер индустриальной модернизации России.
Промышленность до и после Манифеста 19
февраля 1861 г. Расстановка политических сил в
Европе и восстание в Польше 1861 - 1863 гг.
Теории народнического социализма. Явление
русского политического терроризма.
Присоединение к России Средней Азии. Русско-
турецкая война 1877 - 1878 гг. Рост социальной
напряженности в стране. Убийство Александра
II. Централизация и формирование национальной
культуры.

УК-5
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5
Раздел 5.
Россия и мир в
конце XIX - начале
XX вв.

Основные тенденции мирового развития в XIX в.
Основные черты внутренней политики России
при Александре III. Роль России в «концерте»
мировых держав и заключение франко-русского
союза. Николай II, самодержавие - русская
форма государственного правления. Сословно-
государственная регламентация.
Привилегированные и непривилегированные
слои населения. Исторический феномен русской
интеллигенции. Государственный аппарат.
Армия и флот. Полиэтничность, национальная
политика и межэтнические отношения.
Международные отношения на рубеже XIX – XX
вв. Промышленная модернизация России.
Золотовалютный стандарт. Социально-
имущественная дифференциация. Богатые и
бедные. Наемные труженики, рабочее
законодательство, забастовки. Русско-японская
война 1904 – 1905 гг. Начало революционных
потрясений в России. Рабочие, политические,
национальные движения. Русская культура во
втор. пол. XIX – нач. XX вв. Мировое
революционное движение: причины, движущие
силы, проблемы. Первая российская революция
1905 – 1907 гг. Революционное движение 1905 г.
Манифест 17 октября. Государственно-правовая
трансформация монархической системы.
Главные политические партии России. Марксизм
в России. Плеханов и Ленин. Меньшевики и
большевики. Первая и Вторая Государственные
думы. Закон 3 июня 1907 г. Третья
Государственная Дума. П.А. Столыпин и его
программа аграрного переустройства.
Экономический подъем 1910 - 1913 гг.
Балканский узел. Первая мировая война:
предпосылки, общий ход боевых действий, итоги.
Место России в мировой системе военно-
стратегических коалиций. Вступление России в
первую мировую войну. Ход военных действий в
1914 - 1915 гг., общественные настроения. Фронт
и тыл: единение и противостояние. Февраль 1917
г. в Петрограде.

УК-5
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6 Раздел 6.
Россия и мир в XX в.

Отречение Николая II. Начало Великой
российской революции: от февраля к октябрю.
Обострение политической борьбы. Пролог
Гражданской войны. Октябрьский переворот.
Начальный этап Гражданской войны. Брест:
«революционный» выход из мировой войны.
Политика «военного коммунизма». Белые и
красные. Военная интервенция стран Антанты в
Россию (1918 – 1921). Советско-польская война и
ее результаты (1919 – 1921). Особенности
международных отношений в межвоенный
период. Россия в годы НЭПа. Образование СССР.
Новые реалии советской политической системы.
Сталинская «революция сверху». Альтернативы
развития западной цивилизации в конце 20-х - в
30-е гг. XX в. Изменение механизма власти.
Советское общество накануне войны. Массовый
террор: истоки и последствия. Советская
культура 1917 - 1940 гг. Японская агрессия на
Дальнем Востоке. Советский Союз накануне
войны. Советско-финская война 1939-1940 гг.
Японо-китайская война 1937 - 1945 гг. Вторая
мировая война 1939 - 1945 гг. (периодизация,
основные театры военных действий). Советско-
германское взаимодействие накануне войны.
Начало Великой Отечественной войны. Коренной
перелом в ходе войны. Разгром Германии и
Японии. Международные отношения в
послевоенном мире. Начало холодной войны и
гонки вооружений. Возвращение СССР к мирной
жизни. Страна накануне реформ. Формирование
третьего мира. Развитие стран Востока во второй
половине XX в. Смена власти в Кремле. Начало
десталинизации. Реформы Н. С. Хрущева.
Социально-экономическое развитие СССР в
условиях реформ. Последние годы правления
Хрущева. Культурная жизнь СССР в середине 40
– начале 60-х гг. Трансформация
капиталистической системы: причины, основные
тенденции, особенности. Смена политического
курса. Стабилизация по-брежневски. Советское
общество на переломе. Реформы экономики 1960
- 1970-х гг.: годы упущенных возможностей.
Между разрядкой и конфронтацией. Нарастание
противоречий в экономике. Экономические
реформы в годы перестройки. Демонтаж
советских политических структур. Распад СССР.
Культура СССР во второй половине 60-х-80-е гг.

УК-5

7
Раздел 7.
Россия и мир в XX –
начале XXI вв.

Многополярный мир в начале XXI в. Россия
накануне нового тысячелетия (90-е гг. XX в.).
Россия в начале XXI в. Внешняя политика России
в конце XX - начале XXI в. Современные
проблемы человечества и роль России в их
решении. Культурная жизнь России в 90-е годы
XX - начале XXI вв.

УК-5
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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

УК-5

УК-5.1 Знает основные категории философии, законы
исторического развития, основы межкультурной
коммуникации;
УК-5.2 Умеет вести коммуникацию с представителями
иных национальностей и конфессий с соблюдением
этических и межкультурных норм;
УК-5.3 Имеет практический опыт анализа
философских и исторических фактов, опыт оценки
явлений культуры;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование, тест
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
тест, 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)
Критерии оценки тестового контроля знаний:
студентом даны правильные ответы на

91-100% заданий - отлично,●

81-90% заданий - хорошо,●

71-80% заданий - удовлетворительно,●

70% заданий и менее – неудовлетворительно.        ●

Общие критерии оценки работы студента на практических занятиях:
Отлично  -  активное  участие  в  обсуждении  проблем  каждого  семинара,●

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,●
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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

направленности.  Теоретические  вопросы  позволяют  оценить  уровень  знаний  и
частично – умений.

Примерный  пеpечень  заданий,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию,
разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-технического
обеспечения :
По вопросу 1, компетенции  УК-5

1 Прокомментируйте процесс христианизации Руси
2 Сформулируйте особенности развития Владимиро-Суздальского княжества на

разных этапах его развития
По вопросу 2, компетенции  УК-5

1 Почему XVII в. в истории России называют "бунташным"?
2 Прокомментируйте экономические реформы Петра Великого
Представленный  по  каждому  вопросу  пеpечень  заданий  является  рабочей

моделью для генерирования экзаменационных билетов.
Аттестация №2
В  экзаменационном  билете  присутствует  2  вопроса  теоретической

направленности.  Теоретические  вопросы  позволяют  оценить  уровень  знаний  и
частично – умений.

Примерный  пеpечень  заданий,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию,
разрешенных  учебных  и  наглядных  пособий,  средств  материально-технического
обеспечения :
По вопросу 3, компетенции  УК-5

1 Прокомментируйте внешнюю политику СССР в 1920-1930-х гг.
2 Прокомментируйте состав III Государственной Думы (1907 - 1912 гг.)

По вопросу 4, компетенции  УК-5
1 Прокомментируйте понятие "гонка вооружений" применительно к СССР и США
2 Перечислите причины и предпосылки распада СССР
Представленный  по  каждому  вопросу  пеpечень  заданий  является  рабочей

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

Таблица 6
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Тип
вопроса

Показатели оценки
5 4 3 2

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
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обучения,  с  учетом  необходимости  обеспечения  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (уровня  сформированности
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.

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

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»,  «не  зачтено».

Выбор формы оценивания определяется целями и задачами обучения. В числе
применяемых  форм  оценивания  выделяют  интегральную  и  дифференцируемую
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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.;
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».


