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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 «Всемирная  история»,  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-3  Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно
значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые
конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности
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

ОПК-3, УК-5 

теоретический
(информационный)

лекции,
самостоятельная

работа
текущий собеседование

практико-ориентированный

практические
(лабораторные)

занятия,
самостоятельная

работа

текущий домашнее задание,
контрольная работа

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
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1

Раздел 1.
Подходы к
изучению
всемирной истории.
Первобытная эпоха
человечества

Предмет и задачи курса, его хронологические
рамки, периодизация. Место истории в системе
наук. Объект и предмет исторической науки.
Роль теории в познании прошлого. Теория и
методология исторической науки. Сущность,
формы, функции исторического знания.
Проблемы периодизации древнейшей истории.
Первобытнообщинный строй – первый этап в
развитии человечества. Три периода древнейшей
эпохи: каменный век (от возникновения
человечества до III тыс. до н.э.), бронзовый век (с
конца IV до начала I тыс. до н.э.), железный век
(с I тыс. до н.э.). Пять этапов первобытного
общества (предыстория хозяйства и
материальной культуры; ранний и средний
палеолит; поздний палеолит, мезолит, поздний
мезолит- ранний палеолит; эпоха производящего
хозяйства). Археологические находки –
важнейшие источники для изучения древнейшей
истории. Неолитическая революция – переход от
присваивающего хозяйства к производящему.
Разложение первобытнообщинного строя.

ОПК-3

2
Раздел 2.
История государств
Древнего Востока

Деспотия – особая форма социально-
политического устройства государств.
Возникновение рабовладельческих отношений,
появление патриархального рабства.
Историческое развитие крупнейших
цивилизаций Древнего Востока в IV – II тыс. до
н.э. Нижний и Верхний Египет, Шумер, Ассирия
и Вавилон, первые цивилизации на территории
Индии и Китая. Эпоха расцвета древних
государств (конец II – конец I тыс. до н.э).
Возникновение мировых держав (империй).
Развитие товарно-денежных отношений и
частной земельной собственности.( Ассирия,
Персидская держава Ахеменидов, Парфия,
Индия, Китай). Эпоха поздней Древности (первая
половина I тыс. н.э.). Сасанидская держава
Китай, Индия. Вклад государств Древнего
Востока в историю человечества. Достижения
древневосточных государств – основа
дальнейшего развития стран Востока.
Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит
и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и
скифы. Древние империи Центральной Азии.
Скифские племена; греческие колонии в
Северном Причерноморье; великое переселение
народов в III–VI вв. Проблемы этногенеза и
ранней истории славян в исторической науке.
Специфика цивилизаций (государство, общество,
культура) Древнего Востока и античности

ОПК-3
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3
Раздел 3.
История античных
государств

Античная Греция (III тыс. до н.э. – I в. до н.э.).
Пелопонесские войны. Философия Античной
Греции. Периодизация, особенности жизни в
городах-полисах. Александр Македонский –
походы, идеи, завоевания, влияние. Античный
Рим (VIII в. до н.э. – V в. н.э.). Особенности
римского общества в царский, республиканский
и императорский периоды. Гай Юлий Цезарь.
История появления и развития христианства в
Римской Империи. Падение Западной Римской
империи. Смена форм государственности.
Античный цивилизационный тип.

ОПК-3

4

Раздел 4.
Становление и
развитие
европейской и
восточной
средневековой
цивилизации

Общая характеристика западноевропейского
Средневековья. Дискуссия о феодализме как
явлении всемирной истории. Три этапа в
развитии средневекового общества. Раннее
Средневековье (V-Х вв.). Классическое
Средневековье (ХI – ХV вв.). Классическое
Средневековье (ХI – ХV вв.). Оформление
важнейших идей Запада: активное отношение к
жизни, стремление познать окружающий мир,
желание преобразовать мир в интересах
человека. Особенности экономического,
политического, социального строя и духовной
жизни стран Востока в средние века. Чингисхан
и образование монгольской державы.Индия (VII-
XVIII вв.) – культура, религия. Междоусобные
войны. Государство Великих Моголов. Китай (III-
XVIII вв.) – династии, циклы китайской истории.
Япония (III-XIX вв.) – особенности островной
цивилизации, сёгунат. Арабский халифат (V-XI вв.
н.э.) – ислам и возникновение теократического
государства.

ОПК-3
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5
Раздел 5.
Европа: переход к
Новому времени

Последствия географических открытий:
экономические и социально-экономические.
Развитие мировых производительных сил.
Разложение феодальных обществ и
формирование в них элементов раннего
капитализма. Динамика экономико-
технологических сдвигов.Оживление мировой
торговли. Появление новых рынков сбыта.
Зарождение раннекапиталистического уклада.
Возникновение и ускорение процесса
первоначального накопления капитала в
европейских странах. Нидерландская революция
– причины, основные этапы и последствия.
Английская буржуазная революция XVII в. и ее
всемирно-историческое значение. Оливер
Кромвель. Франция при Людовике XIV (1638-
1715). Апогей абсолютизма. Особенности
социально- экономического и культурного
развития Франции. Особенности и своеобразие
мануфактурного производства во Франции: его
возникновение при участии государства.
Реформация в Европе. Германия – родина
Реформации. Мартин Лютер и его учение.
Распространение Реформации в Швейцарии,
Нидерландах, Франции, Англии, Италии.
Направления в Реформации: народное,
буржуазное, королевско-княжеское.
Крестьянская война в Германии (1524-1526).
Тридцатилетняя война (1618-1648) Два блока
участников войны: габсбургский и
антигабсбургский. Тридцатилетняя война –
первая общеевропейская война. Периоды войны.
Заключение Вестфальского мира (1648).
Возвышение Франции. Ослабление Германии.
Усиление крепостнических порядков в Германии.
Швеция – приобретение новых владений в
Германии. Становление Швеции как
господствующей державы на Балтике и ее роль в
европейской политике.

ОПК-3
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6
Раздел 6.
Европа и мир в XVIII
в.

Промышленный переворот и особенности
модернизации в западных странах. Ранние
буржуазные государства. Формирование мировой
колониальной системы и судьбы Азии, Африки,
Южной Америки. Колонизация Индии и
Индонезии. Борьба Голландской и Британской
Ост- Индийских компаний за обладанием
Индонезией. Колонизация Англией Австралии.
Новый Южный Уэльс – первая британская
колония в Австралии (1788). Борьба за
независимость в английских колониях Северной
Америки. Причины войны и начало войны.
Декларация независимости США – первый
документ, обосновывавший права и принципы
демократического правления. Провозглашение
независимости США. Исход войны. Конституция
США (1787). Провозглашение США федеральным
государством, республикой. "Билль о правах"
(1791). Версальский договор (1783). Признание
Англией независимости колоний. Эпоха
Просвещения. Просвещенный абсолютизм в
Европе. Великая французская революция.
Предпосылки революции. Этапы революции.
Важнейшие мероприятия якобинцев. Итоги
революции и ее значение.

УК-5

7
Раздел 7.
Европа и мир в XIX –
начале XX в.

Установление диктатуры Наполеона и
завоевательные войны Франции. Отечественная
война 1812 года, заграничные походы русской
армии 1812-1814 гг. Разгром наполеоновской
Франции. Венский конгресс. Реформы и
революции в Европе. Испанская революция
(1820), греческое восстание (1821), революция в
неаполитанском королевстве (1820), февральская
революция во Франции, революции в Австрии,
Германии, Италии. Образование Германской
империи. Национальное объединение Италии.
Буржуазные революции в Латинской Америке,
США, Японии. Образование независимых
государств в Латинской Америке (Мексика,
Аргентина). Гражданская война в США (1861-
1865гг.). Япония в XIX в. Отказ Японии от
политики самоизоляции. Выход Японии на
мировой рынок. Буржуазная революция Мэйдзи.
Обострение социальных противоречий,
необходимость ускоренного развития экономики.
Противопоставление колониальной политике
США. Формирование индустриальной
цивилизации. Достижения в науке и технике.
Особенности промышленного переворота в
Англии, США, Франции, Германии и России.
Социальные последствия промышленного
переворота. Завершение колониального раздела
мира. Милитаризация Европы. Начало
формирования основных военно-политических
блоков (Тройственный союз, Антанта).

УК-5
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8
Раздел 8.
Мировые войны XX
в.: причины и
последствия.

Первая мировая война 1914-1918 гг. Великая
российская революция 1917 г. и её
международное значение. Феномен
государственно-монополистической экономики.
Великий экономический кризис 1929-1933 гг.
Альтернативы мирового развития в 20-30-х гг. XX
в.: строительство социализма в СССР,
становление "скандинавского социализма",
"новый порядок" А. Гитлера и "тотальное
государство" Б. Муссолини, "новый курс" Ф.Д.
Рузвельта, народные фронты во Франции,
Испании, Чили, подъем освободительного
движения на Востоке. Вторая мировая война
1939-1945 гг.

УК-5

9

Раздел 9.
Становление
постиндустриальной
цивилизации в
эпоху научно-
технической
революции (вт. пол.
XX в.).

Современная НТР: основные направления,
проблемы, достижения. Крушение колониальной
системы. Развивающиеся страны и их роль в
международном развитии. Проблема
неоколониализма. СССР: возникновение, кризис
и распад второй сверхдержавы. "Холодная
война". Мировая система социализма:
образование, этапы развития, распад. Модели
социально- экономического и политического
развития: США, становление Европейского
Союза, "шведский социализм", страны
"нефтяного благоденствия", "азиатские тигры",
социализм с китайской спецификой, "немецкое
чудо", "японское чудо".

УК-5

10

Раздел 10.
Основные
тенденции мирового
развития на
современном этапе.

Интернационализм экономики.
Транснациональные и многонациональные
компании. Ведущие мировые державы: США,
Китай, Япония, Германия. Проблемы
современного этапа европейской интеграции.
Европейский Союэ – наиболее развитая форма
международной интеграции. Решение о его
создании в форме Европейского экономического
общества (ЕЭС). Единый внутренний рынок.
Европейский Союз и страны Восточной Европы.
Процессы интеграции стран Северной Америки.
Интеграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Три мировых центра
капитализма: США. Западная Европа, Япония.
Динамика их соотношения. Ресурсное истощение
планеты и экология. Демографический фактор.
Трудности перехода к рыночной экономике и
созданию демократического общества в
посткоммунистической России в конце XIX-
начале XX века. Мировой экономический кризис
2008-2011 гг. Наука, культура, духовная жизнь
мирового сообщества.

УК-5

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

Таблица 3
Код

компе-
тенции

Показатели оценивания
(индикаторы достижения компетенций) Оценочные средства

ОПК-3

ОПК-3.1 Использует методики систематизации и
статистической обработки потоков информации,
интерпретации содержательно значимых
эмпирических данных по региональной и страновой
проблематике;
ОПК-3.2 Выделяет смысловые конструкции в
первичных источниках и оригинальных текстах с
использованием основного набора прикладных
методов;

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

УК-5

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как
национальное государство с исторически
сложившимся разнообразным этническим и
религиозным составом населения и региональной
спецификой;
УК-5.2 Анализирует социокультурные различия
социальных групп, опираясь на знание этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории, социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений;
УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества;
УК-5.4 Конструктивно взаимодействует с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных задач и
социальной интеграции;
УК-5.5 Сознательно выбирает ценностные ориентиры
и гражданскую позицию, аргументированно
обсуждает и решает проблемы мировоззренческого,
общественного и личного характера;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
собеседование
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП:
домашнее задание,
контрольная работа
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
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собеседования (см. выше)
Критерии оценки контрольной работы:

работа была выполнена автором самостоятельно;●

студент  подобрал  достаточный  список  литературы,  которая  необходима  для●

осмысления темы контрольной;
автор  сумел  составить  логически  обоснованный  план,  который  соответствует●

поставленным задачам и сформулированной цели;
студент анализирует материал;●

контрольная  работа  отвечает  всем  требованиям  четкости  изложения  и●

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности;
студент сумел обосновать свою точку зрения;●

контрольная работа соответствует всем требованиям по оформлению;●

автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя.●

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,●

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
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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»

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  ОПК-3,УК-5

1 Государство Великих Моголов
2 Португальская колониальная империя

По вопросу 2, компетенции  ОПК-3,УК-5
1 Борьба за независимость североамериканских колоний
2 Балканские страны в межвоенный период
Представленный  по  каждому  вопросу  пеpечень  заданий  является  рабочей

моделью для генерирования экзаменационных билетов.
4.3.Развернутые критерии выставления оценки
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Таблица 6
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
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Текущий  контроль  предусматривает  систематическое  оценивание  процесса
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.

5.2.Методические материалы для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –   зачет
Форма проведения зачета:   устная
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
оценку,  а  также  самоанализ  и  самоконтроль  студента.  Источники  информации,



14

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».


