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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Основы инженерно-экологические изыскания» является
овладение научными исследования компонентов окружающей среды, приобретение знаний и
практических навыков по выполнению инженерно-экологических изысканий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Перечень
компетенций Содержание компетенций

ОПК-1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе
своей общественной и профессиональной деятельности

Знать:

а) правовые основы инженерно-экологических изысканий,
б) общие основы экологического нормирования;
в) методики оценки качества атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, почвы;
г) методику проведения радиационного обследования земельных участков;

Уметь: составлять программу проведения инженерно-экологических изысканий;
проводить полевые исследования

Владеть: навыками проведения инженерно-экологических изысканий
ОПК-2 - способен использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию

Знать:

- основные термины и определения землеустройства; место
землеустройства в общей системе земельных отношений и управления
земельными ресурсами; содержание, методы и принципы составления
схем и проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного
землеустройства; производственный землеустроительный процесс;
состав документов  по межеванию объектов землеустройства;

Уметь:

- использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию;
- методически правильно разрабатывать  и обосновывать проекты
землеустройства и принимать  наиболее эффективные  проектные
решения; выполнять необходимые проектные расчеты, включая
использование компьютерных технологий; использовать знания по
земельному праву, геодезии, почвоведению и другим смежным
дисциплинам при решении землеустроительных задач; формировать
документы по межеванию объектов землеустройства; анализировать
точность межевания объектов землеустройства для различного целевого
назначения; организовывать рациональное использование земельных
ресурсов и определять мероприятия по снижению антропогенного
воздействия на территорию;
- составлять и обосновывать проекты и схемы землеустройства, другие
проекты, связанные с использованием и охраной земель, для целей
мониторинга и использовать эти знания в своей профессиональной
деятельности;
- определять структуру недвижимого имущества и его потенциал;
применять на практике основные экономические, экологические и
нормативно-правовые аспекты недвижимости в современных условиях;
разрабатывать системы мероприятий по рациональному использованию



недвижимости

Владеть:

- навыками использования знаний о земельных ресурсах для организации
их рационального использования и определения мероприятий по
снижению антропогенного воздействия на территорию;
- способностями использовать знания о земельных ресурсах для
организации их рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию,
навыками критического переосмысления накопленного опыта, находит
достоинства и недостатки;
- терминологией, принятой в процессе планирования использования
земель, способностью ориентироваться в специальной литературе,
способностью использовать материалы прогнозирования, планирования и
организации территории АТО в схемах землеустройства и
территориального планирования;
- навыками самостоятельной работы и совершенствования владения
методикой землеустроительного проектирования при решении и
обосновании проектных землеустроительных решений; использования
законодательной, нормативно-правовой базы по землеустройству;
публичной защиты результатов выполненной работы (проектов и схем
землеустройства и др.); использования материалов землеустройства в
различных информационных системах; подготовки документов по
землеустройству;
- навыками самостоятельного определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на земельные ресурсы;
- технологией сбора, систематизации и обработки информации,
заполнения земельно-кадастровой документации, текстовых и
графических материалов для целей кадастров и мониторинга земель и
использовать эти знания в своей профессиональной деятельности;
- методами экономической оценки недвижимости; методами управления
недвижимым имуществом; нормативно-правовой базой,
обеспечивающей использование недвижимого имущества на территории
Российской Федерации;
- навыками самостоятельного получения новых знаний в области охраны
почв и управления земельными ресурсами; навыками инактивации
почвенных ресурсов от источников загрязнений;  навыками и приемами
рекультивации земельных ресурсов; навыками определения способов
наиболее эффективного использования методов охраны почв.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ООП Б1.В.07
3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Дисциплина «Инженерно-экологические изыскания» относится к
профессиональному циклу ОПОП и формирует у бакалавров по направлению
подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование» набор
специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения
общепрофессиональной и проектно-изыскательской деятельности.
Для успешного освоения дисциплины «Инженерно-экологические изыскания»
бакалавр по направлению подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и
водопользование» должен обладать знаниями, полученными по дисциплинам



«Экология», «Природопользование».
Знания, полученные при изучении дисциплины «Инженерно-экологические
изыскания», могут быть использованы при прохождении учебных практик,
при выполнении научно-исследовательских квалификационных работ по
направлению подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и
водопользование».

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин,
практик, НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра:.

3.2.1. Инженерная геодезия;
3.2.2. Гидрогеология и основы геологии
3.2.3. Гидрология, метеорология и климатология

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся

Семестр
(курс, семестр на курсе)

Семестр
(курс, семестр
на курсе) 3 (V)

Семестр
(курс, семестр на

курсе) Итого

Недель 15 18

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД
Лекции 30 30 30 30
Практические 30 30 30 30
В том числе лаб. 12 12 12 12
Итого ауд. 60 60 60 60
Контактная работа 60 60 60 60
Сам. работа 48 48 48 48
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 144 144 144 144
Общая трудоемкость
дисциплины (з.е.) 4

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Код
занятия

Наименование разделов и
тем/вид занятия/
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1.1. Тема 1. Инженерно-
экологические изыскания.
Введение
Общие требования к
инженерным изысканиям.
Основные и специальные виды
инженерных изысканий. Общие
требования к инженерно-
экологическим изысканиям
/лекция/

3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

1.2. /практика/ 3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2

1.3 /самостоятельная работа/
подготовка к семинару по
пройденным темам

3 (V) 8 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2.1 Тема 2. Основы
экологического нормирования
Классификация и формы
загрязнения (загрязнителей)
окружающей среды. Структура и
принципы экологического
нормирования. Основные
понятия и методика
установления предельно-
допустимых концентраций

3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2.2. /практика/ 3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2

2.3. /самостоятельная работа/
подготовка к практическим
занятиям

3 (V) 8 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

3.1. Тема 3. Оценка качества
атмосферного воздуха
Состав атмосферного воздуха.
Антропогенное воздействие на
атмосферный воздух. Предельно-
допустимые концентрации
вредных веществ в атмосферном
воздухе рабочей зоны.
Предельно-допустимые
концентрации вредных веществ в
атмосферном воздухе
населенных мест. Предельно-
допустимый выброс
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух

3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

3.2. /практика/ 3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2

3.3. /самостоятельная работа/
подготовка к практическим
занятиям, реферат

3 (V) 8 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.



4.1. Тема 4. Оценка качества
поверхностных и подземных
вод
Категории водопользования.
Общие требования к охране
поверхностных вод. Предельно-
допустимые концентрации в воде
хозяйственно-питьевого
назначения. Предельно-
допустимые концентрации в воде
рыбохозяйственных водоёмов.
Общие требования к охране
подземных вод. Гигиенические
требования и нормативы
качества питьевой воды.

3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

4.2. /практика/ 3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2

4.3. /самостоятельная работа/
подготовка к практическим
занятиям, реферат

3 (V) 8 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

5.1. Тема 5. Оценка качества почв
Морфология почвы.
Органическая часть почвы.
Классификация почв.
Гигиенические требования к
качеству почв населенных мест.
Эпидемиологическое значение
почв. Нормирование
загрязняющих веществ в почвах

3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

5.2. / самостоятельная работа /
подготовка к практическим
занятиям, доклад

3 (V) 8 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2

6.1. Тема 6. Основы радиационной
экологии.
Радиационная экология. История
радиационной экологии. Понятие
радиоактивности Типы ядерных
превращений. Основы
дозиметрии. Проведение гамма-
съёмки местности.
Классификация источников
ионизирующего излучения.
Естественные источники
ионизирующего излучения

3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

6.2. /практика/ 3 (V) 5 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

2

6.3. / самостоятельная работа /
подготовка к контрольной
работе

3 (V) 8 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.
Л.2.2.

6.4. /Экзамен/ 3 (V) 36 ОПК-1
ОПК-2

Л.1.1.
Л.2.1.



Л.2.2.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) представлены в методических рекомендациях по
выполнению самостоятельной работы студентов к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.8.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Материалы фонда оценочных средств прилагаются к рабочей программе
дисциплины как приложение 11.3.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

7.1.1. Основная литература

№ Авторы,
составители Заглавие Издательство, год Кол-во

Л.1.1. Вихров, В.И. Инженерные изыскания и
строительная климатология

[Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.И.

Вихров. – Минск:
Выш. шк., 2013.
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7.1.2. Дополнительная литература

Л.2.1. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства

Л.2.2. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания. Общие требования

7.1.3.Методические разработки
Л.3.1.
Л.3.2.
Л.3.3.

…

СОГЛАСОВАНО

Заведующая научной библиотекой _____________________ /________________________

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Перечень электронных ресурсов:
Э 1. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;

http://rucont.ru/collections/1122;
Hthttp://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;

Э 2. Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
Э 3. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;



Э 4. Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
Э 5. Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
Э 6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru;
Э 7. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;

;

Э 8.

Электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская
информационная система РОССИЯ».

Э 9. Moodle.ysaa/ru

Э 10. …

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем

7.3.1. Перечень программного обеспечения

П 1. MathCAD,
П 2. Автокод,
П 3. Adobe Photoshop,
П 4. Corel draw
П 5. Компас
П 6. VBasic 6
П 7. Visual FoхPrо 7.0
П 8. Delphi 6
П 9. …

7.3.2. Перечень информационных справочных систем

Перечень информационных справочных систем
С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
С 2. ru.wikipedia;
С 3. slovari.yandex.ru;
С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
С 6. федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/;
С 7. …

8.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При обучении по дисциплине используется система, поддерживающая
дистанционное образование - «Moodle» (moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию
дистанционных курсов, а также на организацию взаимодействия между преподавателем и
обучающимися посредством интерактивных обучающих элементов курса.

Для обучающихся лиц предоставляются:
- учебные пособия, методические указания в форме аудиофайла (указать учебники,

учебные пособия, методические указании на аудиносителе).



- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей
рабочей программы);

- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел
12. настоящей рабочей программы);

- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной

аттестации с компьютерной техникой в оборудованных классах 2.405, 2.406, 2.416…;
- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с проектором 2.310, 2.311…;
- для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях

(указать номера аудиторий);
- аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения курсовых

работ) в …;
- лаборатория микробиологии, лаборатория…;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования в …;
-…

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

Взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством электронной почты,
форумов, интернет-групп, скайпа, чата, компьютерного тестирование, дистанционного
занятия (олимпиады, конференции), вебинаров (семинар, организованный через интернет),
подготовка проектов с использованием электронной оболочки АС Тестирование,
портфолио студента, moodle и т.п.

Для основных видов учебной работы применяются образовательные технологии с
использованием универсальных, специальных информационных и коммуникационных
средств.

Контактная работа:
- лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог,

лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных методов
обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением
возможностей Интернета;

- практические  и лабораторные занятия - рефераты, доклады, дискуссии,
тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.

- семинарские занятия – социально-активные методы (тренинг, дискуссия, мозговой
штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии и
привлечение возможностей Интернета);

- групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с
лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах,
тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;

- индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, работа с
лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддержка и
стимулирование, дистанционные технологии.

Формы самостоятельной работы: устное, письменное, в форме тестирования,
электронных тренажеров. В качестве самостоятельной подготовки в обучении используется
- система дистанционного обучения Moodle.

Самостоятельная работа:
- работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;
- реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические,

творческие самостоятельные работы;



- проектные работы;
- дистанционные технологии.

«Методические указания по выполнению лабораторных (практических) занятий по
дисциплине________________________» определяют общие требования, правила и
организацию проведения лабораторных (практических) работ с целью оказания помощи
обучающимся в правильном их выполнении в объеме определенного курса или его раздела
в соответствие с действующими стандартами. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.6.

«Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине________________» предназначены для выполнения контрольной работы в
рамках реализуемых основных образовательных программ, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Данные
указания прилагаются к рабочей программе дисциплины как приложение 10.7.

«Методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине_________________» определяют порядок выбора студентом темы работ, общие
требования, предъявляемые к курсовой работе, освещают последовательность ее
подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению как самой работы, так и
научно-справочного аппарата и приложений. Данные указания прилагаются к рабочей
программе дисциплины как приложение 10.9.
«Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий по дисциплине
_________________________» включают в себя описание учебных занятий, проводимых в
активной и  интерактивной форме. Материалы занятий прилагаются к рабочей программе
дисциплины как приложение 11.5.

10. Условия реализации учебной дисциплины для студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Материалы по данному разделу прилагаются к рабочей программе дисциплины как
приложение 11.10.

11. Приложение

11.1. Учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций (по усмотрению
преподавателя).
11.2. Учебная программа дисциплины (по усмотрению преподавателя).
11.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
11.4. Методические рекомендации для студентов по балльно-рейтинговой оценке
знаний
11.5. Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий.
11.6. Методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных
(практических) работ
11.7. Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных работ
11.8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов
11.9. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
11.10. Материалы по условия реализации учебной дисциплины для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11.11. Другие методические материалы (по усмотрению кафедры).
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины
_«Основы инженерно-экологических изысканий»_, представляет собой совокупность
контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы,
тесты и др.), предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации успеваемости
студентов размещены в ИС Visual Testing Studio и Moodle (moodle.ysaa.ru).

ФОС должны соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения,
предметной области, быть достижимыми, исполнимыми, включать полноту
представления материалов.

При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю,
практике необходимо определить этапы формирования компетенций, формы контроля,
показатели и критерии оценивания сформированности компетенции на различных этапах
ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются
следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап
освоения, категория компетенции «владеть» соответствует II этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе освоения
ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ОПК -1 I этап
формирования

Знает: а) правовые основы инженерно-
экологических изысканий, общие основы
экологического нормирования; методики
оценки качества атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, почвы;
методику проведения радиационного
обследования земельных участков
Умеет: составлять программу проведения
инженерно-экологических изысканий;
проводить полевые исследования

II этап
формирования

Владеть: навыками проведения инженерно-
экологических изысканий.

ОПК -2 I этап
формирования

Знает: - основные термины и определения
землеустройства; место землеустройства в
общей системе земельных отношений и
управления земельными ресурсами;
содержание, методы и принципы составления
схем и проектов внутрихозяйственного и
межхозяйственного   землеустройства;
производственный землеустроительный



процесс; состав документов  по межеванию
объектов землеустройства
Умеет: использовать знания о земельных
ресурсах для организации их рационального
использования и определения мероприятий
по снижению антропогенного воздействия на
территорию;
- методически правильно разрабатывать  и
обосновывать проекты землеустройства и
принимать  наиболее эффективные
проектные решения; выполнять необходимые
проектные расчеты, включая использование
компьютерных технологий; использовать
знания по земельному праву, геодезии,
почвоведению и другим смежным
дисциплинам при решении
землеустроительных задач; формировать
документы по межеванию объектов
землеустройства; анализировать точность
межевания объектов землеустройства для
различного целевого назначения;
организовывать рациональное использование
земельных ресурсов и определять
мероприятия по снижению антропогенного
воздействия на территорию;
- составлять и обосновывать проекты и схемы
землеустройства, другие проекты, связанные
с использованием и охраной земель, для
целей мониторинга и использовать эти
знания в своей профессиональной
деятельности;
- определять структуру недвижимого
имущества и его потенциал; применять на
практике основные экономические,
экологические и нормативно-правовые
аспекты недвижимости в современных
условиях; разрабатывать системы
мероприятий по рациональному
использованию недвижимости

II этап
формирования

Владеть: - навыками использования знаний о
земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию;
- способностями использовать знания о
земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию, навыками
критического переосмысления накопленного
опыта, находит достоинства и недостатки;
- терминологией, принятой в процессе



планирования использования земель,
способностью ориентироваться в
специальной литературе, способностью
использовать материалы прогнозирования,
планирования и организации территории
АТО в схемах землеустройства и
территориального планирования;
- навыками самостоятельной работы и
совершенствования владения методикой
землеустроительного проектирования при
решении и обосновании проектных
землеустроительных решений; использования
законодательной, нормативно-правовой базы
по землеустройству; публичной защиты
результатов выполненной работы (проектов и
схем землеустройства и др.); использования
материалов землеустройства в различных
информационных системах; подготовки
документов по землеустройству;
- навыками самостоятельного определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на земельные ресурсы;
- технологией сбора, систематизации и
обработки информации, заполнения
земельно-кадастровой документации,
текстовых и графических материалов для
целей кадастров и мониторинга земель и
использовать эти знания в своей
профессиональной деятельности;
- методами экономической оценки
недвижимости; методами управления
недвижимым имуществом; нормативно-
правовой базой,  обеспечивающей
использование недвижимого имущества на
территории Российской Федерации;
- навыками самостоятельного получения
новых знаний в области охраны почв и
управления земельными ресурсами;
навыками инактивации почвенных ресурсов
от источников загрязнений;  навыками и
приемами рекультивации земельных
ресурсов; навыками определения способов
наиболее эффективного использования
методов охраны почв.

Каждый этап (знать, уметь, владеть) должен включать конкретное описание
планируемого результата. Например: Уметь использовать основные методы
информационной защиты. Противопоставлять их оказываемому внешнему воздействию.

Этап знать: Показатели усвоения знаний содержат описание действий, отражающих
работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение,
понимание, анализ, сравнение, оценку и др. Для формулировки показателей рекомендуется
использовать глаголы: знать, определять, описывать, воспроизводить, перечислять,
называть, представлять, формулировать, излагать и т.п.



Этап уметь: Показатели для проверки освоения умений содержат требования к
выполнению отдельных действий и/или операций. Для формулировки показателей
рекомендуется использовать глаголы: рассчитать, построить, показать, решить,
подготовить, выбрать и т.п.

Этап владеть: Наименования данных результатов обучения включают характеристику
навыков, приобретенных в процессе решения профессиональных задач. Для формулировки
показателей можно использовать глаголы: применять, вычислять, классифицировать,
строить, демонстрировать, иллюстрировать, интерпретировать, модифицировать,
оперировать, организовывать и т.п.

3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ОПК – 1 - способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в
ходе своей общественной и профессиональной деятельности.
ОПК -2 - способен использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию.

Не освоены

незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ОПК-1
ОПК-2

Знать: о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию

75 – 61
Удовлетвори

тельно
(зачтено)

Уметь:
ОПК-1
ОПК-2

Уметь: использовать знания о земельных ресурсах
для организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию.

Владеть:
ОПК-1
ОПК-2

Владеть: навыками использования знаний о
земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию.

Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;

Знать:
ОПК-1
ОПК-2

Знать: о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного

90 – 76
Хорошо
(зачтено)



воздействия на территорию.
Уметь:
ОПК-1
ОПК-2

Уметь: использовать знания о земельных ресурсах
для организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию.

Владеть:
ОПК-1
ОПК-2

Владеть: навыками использования знаний о
земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию.

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения в условиях неполной
определенности, при недостаточном документальном,
нормативном и методическом обеспечении;

Знать:
ОПК-1
ОПК-2

Знать: о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ОПК-1
ОПК-2

Уметь: использовать знания о земельных ресурсах
для организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию.

Владеть:
ОПК-1
ОПК-2

Владеть: навыками использования знаний о
земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию.

Показатели сформированности компетенции - это планируемые результаты
обучения:

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью
научной точности и полноты;

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных
алгоритмов решения;

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и
навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения
опыта деятельности.



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

программы

В данном разделе типовые вопросы (задания, тестовые вопросы) распределить  по
компетенциям дисциплины. Такой вариант составления материалов ФОС необходим
также для экспертов при проведении процедуры оценивания знаний, умений, навыков
студентов по компетенциям.

4.1. Типовые задачи

ОПК-1, ОПК-2
Типовые контрольные задания или иные материалы
Вопросы к экзамену
а) типовые вопросы (задания)

1. Цель выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2. Что является основанием для выполнения инженерных изысканий, кто определяет объем
необходимых изысканий?
3. Перечислите основные виды инженерных изысканий
4. Перечислите специальные виды инженерных изысканий
5. Что входит в состав инженерно-экологических изысканий?
6. Что должно включать Маршрутное геоэкологическое обследование застроенных
территорий?
7. Для чего выполняются Почвенные исследования?
8. Для чего следует производить опробование и оценку загрязненности поверхностных и
подземных вод при инженерно-экологических изысканиях?
9. Что должны включать радиационно-экологические исследования?
10. Что должны включать Стационарные экологические наблюдения?
11. В каких случаях проводят стационарные экологические наблюдения?
12. Что должно включать Маршрутное обследование площадки и прилегающей
территории?
13. Классификация и формы загрязнения (загрязнителей) окружающей среды.
14. Структура и принципы экологического нормирования.
15. Основные понятия и методика установления предельно-допустимых концентраций.
16. Оксиды азота как источник загрязнения атмосферного воздуха (источники поступления
в атмосферный воздух, воздействие на организм человека, предельно-допустимая
максимально-разовая концентрация в атмосферном воздухе)
17. Взвешенные вещества (понятие, состав, источники поступления в атмосферный воздух)
18. Диоксид серы (источники поступления в атмосферный воздух, воздействие на организм
человека, предельно-допустимая максимально-разовая концентрация в атмосферном
воздухе)
19. Оксид углерода (источники поступления в атмосферный воздух, воздействие на
организм человека, предельно-допустимая максимально-разовая концентрация в
атмосферном воздухе)



20. Полиядерные ароматические углеводороды (понятие, источники поступления в
атмосферный воздух, воздействие на организм человека)
21. Виды и порядок определения предельно-допустимых концентраций загрязняющих
веществ в воздухе рабочей зоны
22. Виды и порядок определения предельно-допустимых концентраций загрязняющих
веществ в воздухе населенных пунктов
23. Лимитирующие признаки вредности, устанавливаемые при нормировании предельно-
допустимых концентраций в воздухе населенных пунктов
24. Категории водопользования по СанПиН 2.1.5.980-00
25. Перечень нормируемые показателей в сточных водах по эпидемиологическому
показателю.
26. Бактерии группы кишечной палочки (характеристика группы, санитарно-показательное
значение)
27. В какие водные объекты не допускается сброс сточных вод?
28. Лимитирующие признаки вредности, устанавливаемые при нормировании предельно-
допустимых концентраций в воде хозяйственно-питьевого назначения
29. Определение запаха природных вод (причины возникновения, оценка характера запаха,
интенсивность запаха)
30. Прозрачность природных вод (понятие, методика определения)
31. рН (понятие, шкала значений, ПДК в воде хозяйственно-питьевого назначения)
32. БПК, ХПК (понятие, методика определения, ПДК в воде хозяйственно-питьевого
назначения).
33. Водные объекты рыбохозяйственного назначения (понятие, категории)
34. Лимитирующие признаки вредности, устанавливаемые при нормировании предельно-
допустимых концентраций в воде рыбохозяйственного назначения
35. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого назначения (определение,
примеры режима зон санитарной охраны)
36. Эпидемиологические показатели нормативов качества питьевой воды
37. Общеобменные показатели нормативов качества питьевой воды
38. Лимитирующие признаки вредности, устанавливаемые при нормировании предельно-
допустимых концентраций в питьевой воде
39. Минерализация и жесткость питьевой воды (понятие, различия в определении, влияние
на здоровье человека)
40. Процесс минерализация органического вещества (санитарно-показательное значение)
41. Способы улучшения качества питьевой воды
42. Перечень органолептических показателей качества питьевой воды
43. Определение привкуса питьевой воды (причины возникновения, оценка характера
привкуса, интенсивность привкуса)
44. Определение цветности питьевой воды (понятие, методика определения)
45. Определение мутности питьевой воды (понятие, методика определения)
46. Перечень радиационных показателей качества питьевой воды
47. Определения «почвенный профиль», «почвенный горизонт» и «почвенный покров»
48. Органогенный тип почвенного горизонта (примеры, общая характеристика)
49. Элювиальный и илювиальный тип почвенного горизонта (примеры, общая
характеристика)
50. Гумус почвенного покрова (понятие, состав)
51. Перечень зон повышенного риска при нормировании качества почв населенных пунктов
52. Перечень санитарных показателей, нормируемых при оценке качества почв
53. Примеры антропонозных и зооантропонозных инфекций, передающихся через
загрязнённую почву.
54. Понятие персистентность.



55. Лимитирующие признаки вредности, кстанавливаемые при нормировании качества
почв
56. Активность радионуклидов (понятие, единицы измерения)
57. Альфа-распад (общая характеристика, правило смещения Содди для альфа-распада,
биологическое действие)
58. Бета (минус)-распад (общая характеристика, правило смещения Содди для бета(минус)-
распада, биологическое действие)
59. Общая характеристика гамма и рентгеновского излучения
60. Виды ионизирующего излучения по проникающей способности
61. Виды ионизирующего излучения по линейной передаче энергии
62. Радиоактивные семейства естественных радиоизотопов (общее правило определения
массового числа)
63. Экспозиционная доза ионизирующего излучения (понятие, единицы измерения)
64. Поглощенная доза ионизирующего излучения (понятие, единицы измерения)
65. Эквивалентная доза ионизирующего излучения (понятие, единицы измерения)
66. Мощность дозы (понятие, единица измерения)
67. Мощность экспозиционной дозы ионизирующего излучения (понятие, единицы
измерения)
68. Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения (понятие, единицы измерения)
69. Мощность эквивалентной дозы ионизирующего излучения (понятие, единицы
измерения)
70. Закон радиоактивного распада.
71. Чем отличаются понятия изотоп, изомер, нуклид?
72. Классификация источников ионизирующего излучения
73. Виды естественных источников ионизирующего излучения
74. Виды космического излучения как источник ионизирующего воздействия
75. Природные радиоизотопы урана
76. Природные радиоизотопы тория
77. Природные радиоизотопы актиния
78. Природные радиоизотопы радона
79. Природные радиоизотопы полония
80. Природные радиоизотопы свинца
81. Общая характеристика радиоактивности горных пород
82. Общая характеристика радиоактивности почв
83. Общая характеристика радиоактивности природных вод
84. Общая характеристика радиоактивности атмосферного воздуха

б) критерии оценивания сформированности компетенций (результатов):
- логичное изложение материала,
- умение использовать и давать пояснение основным терминам и понятиям по курсу
дисциплины,
- способность использовать научный подход в общей оценке рисков, а также в оценке
различной информации о методах управления рисками,
- владение навыком выбора методов научного познания: наблюдения, абстрагирования
и идеализации, мысленного эксперимента, формализации, аналогии и моделирования,
- способен использовать основные положения и методы профессиональных знаний при
решении профессиональных задач.
в) описание шкалы оценивания.
Оценивание знаний, умений и навыков, приобретенных по курсу «Основы инженерно-
экологических изысканий » осуществляется по пятибалльной шкале.
Отличным уровнем освоения дисциплины можно считать в том случае, когда студент
глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно,



грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с ситуационными заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок.
Хорошим является уровень освоения дисциплины, если студент твердо знает
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении аналитических заданий.
Удовлетворительным является уровень освоения дисциплины, при котором студент
освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий

4.2. Тестовые вопросы

ОПК-1, ОПК-2

Примерные тестовые вопросы
1. Перечислите основные виды инженерных изысканий:
а) инженерно-геодезические изыскания, геотехнические исследования, обследования
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их конструкций
б) инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-
гидрометеорологические изыскания
в) инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания,
геотехнические исследования.
г) инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-
экологические изыскания, локальный мониторинг компонентов окружающей среды
2. К специальным видам инженерных изысканий не относятся:
а) геотехнические исследования
б) обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их конструкций
в) поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения
г) инженерно-геодезические изыскания
3. Перечислите виды работ, входящих в состав инженерно-экологических изысканий (не
менее 10 вариантов)
4. Нормативно-правовой основой выполнения инженерных изысканий не является:
а) Градостроительный Кодекс РФ
б) Земельный Кодекс РФ
в) ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
г) Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
д) СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения
5. Кто могут проводить инженерные изыскания?
ИИ могут выполняться физическими и юридическими лицами, которые соответствуют
требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания, в том числе и самим застройщиком, т.е. иметь допуск саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц выполняющих ИИ.
6. Перечислите этапы инженерных изысканий
а) подготовительный, инженерно-экологические изыскания, завершение работы
б) начальный, проведение замеров и отбор проб, обработка материалов



в) подготовительный, полевые исследования, камеральная обработка информаци;
г) начальный, сбор информации, подготовка отчетной документации
7. К нормативам качества окружающей среды относятся:
А) ПДК, ОДК, ПНООЛР
Б) ПДК, ОДК, ОДУ
В) ИЗВ, ИЗА, ПДС
Г) ПДВ, ПДС, ПНООЛР
8. К нормативам допустимого изъятия не относится:
А) забор воды
Б) расчётная лесосека
В) сброс сточных вод
Г) лимиты использования животного мира
10. К производственно-ресурсному направлению экологического нормирования относятся:
А) ИЗА, ИЗВ, ПНООЛР;
Б) ПДВ, ПДС, ИЗВ;
В) ПДВ, ПДС, ОБУВ;
Г) ПДВ, ПДС, декларация безопасности.
11. Как называется эффект на организм человека вредных химических веществ,
вызывающий
аллергическую реакцию?
а) токсический
б) сенсибилизирующий
в) канцерогенный
г) тератогенный
12. Перечислите основные способы проникновения вредных веществ в организм. Кратко
охарактеризуйте каждый.
• Пероральный путь (поступление в организм через желудочно-кишечный тракт с пищей и
водой)
• Ингаляционный путь (поступление через дыхательные органы)
Накожный путь (поступление через кожу
13. Сколько существует классов опасности вредных веществ?
А) 5
Б) 3
В) 4
Г) 6
14. Что обозначает понятие синергизм при комбинаторном действии вредных веществ?
а) суммирование вредного воздействия
б) сверхсуммирование вредного воздействия
в) уменьшение вредного воздействия
г) независимое действие веществ.
15. Дайте определение следующим понятиям:
Степень токсичности – абсолютное количество или доза, вызывающее определенный
биологический эффект, те или иные паталогические изменения
Летальная доза – доза, вызывающая смерть организма
Действующая доза – доза, вызывающая функциональные изменения (интоксикацию
организма)
Пороговая доза – это наименьшее количество вещества, вызывающее при однократном
воздействии такие изменения в организме, которые обнаруживаются с помощью
специальных биохимических или физиологических тестов в отсутствии внешних признаков
отравления Недействующая доза – максимальное количество вещества, не приводящее к
каким-либо изменениям в организме



Токсическая несмертельная доза (ЕД) – вызывает видимые проявления без летального
исхода Токсическая смертельная (летальная) доза (ЛД) или концентрация (ЛК) – вызывает
отравления, заканчивающиеся гибелью организма
15. Какие вещества относятся ко второму классу опасности?
а) неопасные
б) высокоопасные
в) умеренно опасные
г) малоопасные
16. Отношение пороговой концентрациями для однократного воздействия к пороговой
концентрациями для хронического воздействия называется:
а) зона хронического действия
б) зона однократного острового действия
в) коэффициент кумуляции
г) токсическая несмертельная доза
17. Критерием качества компонентов окружающей среды при санитарно-гигиеническом
направлении экологического нормирования?
а) ПДК, ОДК, ИЗВ
б) ИЗВ, ПНООЛР, ИЗА
в) ИЗА, ИЗВ, Zc
г) ПДВ, ПДС, ПНООЛР
18. В подготовительный этап инженерно-экологических изысканий относится?
а) предполевое дешифрирование
б) геоэкологическое опробирование
в) инструментальные аналитические исследования
г) разработка тематических карт
19. Какие инженерные изыскания выполняются для выбора типов фундаментов?
а) инженерно-экологические изыскания
б) инженерно-геодезические изыскания
в) инженерно-геологические изыскания
г) разведка грунтовых строительных материалов

4.3.  Темы докладов

1. Оксиды азота как источник загрязнения атмосферного воздуха (источники поступления в
атмосферный воздух, воздействие на организм человека, предельно-допустимая
максимально-разовая концентрация в атмосферном воздухе)
2. Взвешенные вещества (понятие, состав, источники поступления в атмосферный воздух)
3. Диоксид серы (источники поступления в атмосферный воздух, воздействие на организм
человека, предельно-допустимая максимально-разовая концентрация в атмосферном
воздухе)
4. Оксид углерода (источники поступления в атмосферный воздух, воздействие на организм
человека, предельно-допустимая максимально-разовая концентрация в атмосферном
воздухе)
5. Полиядерные ароматические углеводороды (понятие, источники поступления в
атмосферный воздух, воздействие на организм человека)
6. Определение привкуса питьевой воды (причины возникновения, оценка характера
привкуса, интенсивность привкуса)
7. Определение цветности питьевой воды (понятие, методика определения)
8. Определение мутности питьевой воды (понятие, методика определения)
9. Примеры антропонозных и зооантропонозных инфекций, передающихся через
загрязнённую почву.
10. Природные радиоизотопы урана



11. Природные радиоизотопы тория
12. Природные радиоизотопы актиния
13. Природные радиоизотопы радона
14. Природные радиоизотопы полония
15. Природные радиоизотопы свинца
16. Общая характеристика радиоактивности горных пород
17. Общая характеристика радиоактивности почв
18. Общая характеристика радиоактивности природных вод
19. Общая характеристика радиоактивности атмосферного воздуха.



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

5.1.Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.

Справочная таблица процедур оценивания
(с необходимым комплектом материалов и критериями оценивания)

№п/п Процедуры
оценива

ния

Краткая
характеристика

Необходи
мое

наличие
материа
лов по
оценоч
ному

средству в
фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования

компетенции на
каждом этапе

Зна-
ния

Навы
ки

Уме
ния

1. Экзамен
(Э), зачет

(З),
дифференци

рованный
зачет (ДЗ)

Курсовые экзамены
по всей дисциплине
или ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс
(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность их,
развитие творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной
работы, умение
синтезировать

Вопросы
для
подготовки.
Комплект
экзаменаци
онных
билетов.

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как
правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению
и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.

+ + +

1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право
скорректировать предложенные с учетом специфики дисциплины или дать свои собственные.



полученные знания и
применять их к
решению
практическихзадач.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)

Б1.В.07 «Основы инженерно-экологических изысканий»__
(наименование дисциплины (модуля)

основной образовательной программы по направлению подготовки
(специальности)_21.03.02 Землеустройство и кадастры

(шифр и наименование направления подготовки (специальности)

Представленный фонд оценочных средств _____соответствует/не
соответствует____требованиям ФГОС ВО.

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля ___соответствуют/не
соответствуют____целями задачам реализации основнойобразовательной программы по
направлению подготовки (специальности) _____наименование направления
подготовки,_________соответствует/не соответствует_____целям и  задачамрабочей программы
реализуемой дисциплины (модуля).

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, _____отвечают/не
отвечают______основным принципам формирования ФОС, _____отвечают/не отвечают____
задачам профессиональной деятельности выпускника.

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов представлены в ______достаточном/не достаточном____ объеме.

Оценочные средства _______позволяют/ не позволяют_____ оценить
сформированностькомпетенции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины (модуля).

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
_____рекомендуется/не рекомендуется______  к использованию в процессе подготовки
____________________________________________________________________________ .

(бакалавров/специалистов по направлению)
(или Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств требует
доработки).

ФИО, должность, звание __к. г.-м.н., доцент Сальва А. М._____________________

(подпись)

Дата


