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Формируемые компетенции 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественно-научного и математического циклов при решении задач в области 

экологии и природопользования; 

ОПК-3 – Способен применять базовые методы экологических исследований для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 – Способен осуществлять производственный экологический контроль и дать 

предварительную оценку воздействия на окружающую среду организации. 

 

Таблица 1 – Уровни освоения компетенций и критерии их оценивания 
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я
 

Результаты освоения 

дисциплины 
Уровни освоения 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Шкала оценки 

выполнения 

тестовых 

заданий, 

практических 

работ, 

реферата, 

докладов, % 

О
П

К
-1

 

ИОПК-1.2 – Выявляет общие 

закономерности развития 

окружающей среды, 

современные экологические 

проблемы и проблемы 

рационального 

природопользования 

Повышенный Обучающийся уверенно 

выявляет и анализирует 

факторы антропогенизации 

ландшафтной сферы Земли; 

определяет актуальные 

проблемы рационального 

использования современных 

ландшафтов 

85-100% 

Достаточный Обучающийся может 

выявлять и анализировать 

несколько факторов 

антропогенизации природных 

ландшафтов в регионах и 

странах и определять 

сопряженные с ними 

проблемы рационального 

природопользования 

70-84 % 

Пороговый Обучающийся может 

распознавать отдельные 

факторы антропогенизации 

природных ландшафтов и 

определять сопряженные с 

ними проблемы 

рационального 

природопользования 

55-69 % 

®opmMupyemMbie KOMIETeHLUU 

Lenbro oCBOEHUST AUCLUILTAHEI SIBJIIETCST JOPMUPOBAHUE CIEAYIOINX KOMITETEHIU: 

OIIK-1 — CnocobeH mpuMeHsATh 0a30Bble 3HAHUS (YHIAMEHTANbHBIX Pa3/lesioB HAYK O 

3emiie, €CTECTBEHHO-HAYYHOTO M MAaTeMAaTHYECKOTO LHKJIOB MPU PElIeHHH 3a7ad B 00JIACTH 

SKOJIOTUH U MPUPOIOTIOIb30BAHUS, 

OIIK-3 — Crnocoben mpumeHsTh 0a30Bble METOABI SKOJOTUYECKUX HCCICIOBAHUN st 

peweHus 3a1a4 mpo)eCCUOHANBHON NesATeTbHOCTH, 

IIK-1 — CnocoOeH oCyImecTBIsTh MPOU3BOACTBEHHBIN SKOJOTUYECKHI KOHTPOJIb U 1aTh 

IIPEeIBAaPUTENIbHYIO OLIEHKY BO3AEHCTBHSI Ha OKPY KAIOILYI0 Cpeny OpraHu3aluu. 

Tabmmua 1 — YpoBHHM OCBOEHHSI KOMIIETEHLINI U KPUTEPHUN MX OLIEHIUBAHUS 

Ko
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PesyibTaThl ocBOCHUS 

JUCITAIIIAHEL 
YPOBHI/I OCBOCHMA 

Kpurepun oneHnBaHMA 

pe3yIbTaToB 00y IEeHUS 

IITkaia orneHKn 

BLITOJIHEHUS 

TECTOBEIX 

3a/JaHu, 

MPaKTUIECKIX 

pabor, 

pedeparta, 

JOKIag0B, % 

OI
IK

-1
 

HOIIK-1.2 — BrBasier oo1nue 

3aKOHOMEPHOCTH Pa3BUTHSA 

OKpY Karo1meit cpespl, 

COBPEMEHHBIE DKOJIOTHIECKHUE 

poOJIeMBI 1 IPOOIEMBI 

PpannoHaIBFHOTO 

IIPUPOJIOTIOIH30BaHAS 

TloBLImennLIii OO6y4aromuiicst yBEpeHHO 

BBIABJISIET 1 QaHAIN3UPYET 

(aKTOpHE aHTPOIIOTEHU3ATINHT 

nagmmmadTHOH cheprl 3emiun; 

OTIPEIETISIET aKTy albHBIC 

IpoOJIEMBI parioHATHFHOTO 

HCTIOIB30BaHNS COBPEMEHHBIX 

nagmmmadToB 

85-100% 

JlocTaro4HsbIit OO6y4aromuiicss MOXeT 

BLISABIIATE W AaHATM3UPOBATH 

HECKOJIbKO (haKTOPOB 

AHTPOIOTCHU3ATIAN TPUPOTHEIX 

naHmIadTOB B peTHOHAX U 

CTpaHax ¥ OTPEJEIsITh 

COTIPSDKEHHBIE C HUMUA 

TpO6IEMEI paIIMOHATHLHOTO 

MPUPOJIONOIH30BAHUS 

70-84 % 

IToporoBsrit OO6y4aromuiicss MOXeT 

pacIro3HaBaTh OT/ICTLHBIE 

($aKTOpHI aHTPOTIOTCHU3AITIHT 

MIPUPOTHEIX JaHAIMAPTOB I 

OTIPENICIISITh COPSIKCHHBIC C 

HUMU IPOOIEMBI 

paIOHATHLHOTO 

MPUPOJIONOIH30BAHUS 

55-69 % 



Допороговый Обучающийся не может 

оценить процессы 

антропогенизации 

ландшафтной сферы Земли и 

выявлять проблемы 

рационального использования 

современных ландшафтов 

Менее 55 % 

О
П

К
-3

 

ИОПК-3.2 – Применяет 

базовые методы 

экологических исследований 

для решения 

профессиональных задач в 

области охраны окружающей 

среды и природопользования 

Повышенный Обучающийся свободно 

использует базовые методы 

экологических исследований 

для оценки хозяйственной 

освоенности и антропогенной 

измененности регионов и 

стран 

85-100% 

Достаточный Обучающийся достаточно 

уверенно использует базовые 

методы экологических 

исследований для оценки 

хозяйственной освоенности и 

антропогенной измененности 

регионов и стран 

70-84 % 

Пороговый Обучающийся может 

использовать отдельные 

базовые методы 

экологических исследований 

для оценки хозяйственной 

освоенности и антропогенной 

измененности ландшафтов  

55-69 % 

Допороговый Обучающийся не способен 

использовать базовые методы 

экологических исследований 

для оценки антропогенной 

измененности современных 

ландшафтов даже на 

качественном уровне 

Менее 55 % 

П
К

-1
 

ИПК-1.3 – Определяет 

основные источники 

негативного воздействия на 

окружающую среду, владеет 

методами определения уровня 

неблагоприятного 

воздействия на окружающую 

среду организацией 

Повышенный Обучающийся хорошо знает 

основы организации и 

функционирования природно-

антропогенных ландшафтов и 

уверенно определяет 

воздействие на окружающую 

среду на основе их 

генетических различий и 

геоэкологических 

особенностей 

85-100% 

Jlonoporoserlit OO6y4Jaromuiicst He MOXXET 

OIICHUTH IIPOTIECCH 

AHTPOTIOTCHN3AIIN 

nagmmmadTHO# cheprl 3eMiun u 

BBIABJISITH TIPOOIEMBI 

PanuoHaILHOTO UCTIOIH30BaHHS 

COBPEMEHHBIX JTaHAITAa()TOB 

Memnee 55 % 

OI
lK
-3
 

HOIIK-3.2 — IIpumensier 

6a30BBIE METOJTHI 

DKOJIOTUIECKUX MCCIIETOBAHIH 

JUISL pETIICHUS 

IpodeccroHANLHBIX 33/1a9 B 

o0acTu OXpaHbl OKpY KaroIe 

CpeAbl U IPUPOJIOTIONH30BaHUS 

TloBLImennLIii O6y1aromuiicst cBOGOTHO 

UCHOJIB3YET 0a30BLIE METOBI 

DKOJOTHICCKHX MCCIIECTOBaHMIA 

I OIICHKHN XO3SIMCTBEHHOM 

OCBOEHHOCTH ¥ aHTPOIIOTEHHOI 

M3MEHEHHOCTH PETUOHOB U 

CTpaH 

85-100% 

JlocTaro4HsbIit OO6y4aromuiicst JOCTaTOYHO 

YBEPEHHO UCIIOJIB3YET Oa30BHIE 

METOIBI DKOJIOTHISCKUX 

HCCIICIOBAHMIA I OIICHKH 

XO3SMCTBEHHOI OCBOCHHOCTH 1 

AQHTPOIIOT€HHON N3MEHEHHOCTHU 

PETHOHOB U CTPaH 

70-84 % 

IToporoBsrit OO6y4aromuiicss MOXeT 

HCTIOJB30BaTh OTACILHEIC 

0a30BLIC METO/ILI 

DKOJOTHICCKHX MCCIIECTOBaHMIA 

I OIICHKHN XO3SIMCTBEHHOM 

OCBOEHHOCTH ¥ aHTPOIIOTEHHOI 

M3MEHEHHOCTH JIAHAITapTOB 

55-69 % 

Jlonoporoserlit O6y41aromuiicst He criocoOeH 

HCIIOJIL30BaTh 0a30BLIE METOLI 

SKOJIOTHYECKUX MCCIIEOBaHMIMA 

JUTS OTIEHK! aHTPOIOTEHHOU 

M3MEHEHHOCTHU COBPEMEHHBIX 

nagIIIadTOB Jaxe Ha 

Ka4eCTBEHHOM Y POBHE 

Memnee 55 % 

I1
K-
1 

UIIK-1.3 — Onpenensier 

OCHOBHLIC HCTOYHUKHI 

HEraTUBHOI'O BO3JCHCTBUS Ha 

OKpY KaIOIy IO Cpeiy, BIajeeT 

METOJIAMU OTIpe ICNICHIS YPOBHS 

HEeOIaropusATHOTO 

BO3ICUCTBIS Ha OKPY KAFOTIY O 

cpeJly opraHm3armeit 

TloBLImennLIii OO6y4aromuiicst XOpoIno 3HaeT 

OCHOBLI OpTaHW3aIAN I 

(Y HKITMOHUPOBAHUS IPUPOJIHO- 

AHTPOTIOTEHHBIX JTaHAIMA(TOB I 

YBEPEHHO OIIPEACIISIET 

BO3JICHCTBIE Ha OKPY KAIOIILY fO 

cpejy Ha OCHOBE WX 

TEHETUYECKUX Pa3InIuil u 

T€0DKOJIOTHTIECKIX 

ocobeHHOCTE 

85-100% 



Достаточный Обучающийся достаточно 

хорошо характеризует 

разнообразие генетических 

типов антропогенных 

ландшафтов и определяет 

уровень воздействия на 

окружающую среду при их 

формировании, развитии и 

функционировании 

70-84 % 

Пороговый Обучающийся определяет 1-3 

таксона генетической 

классификации 

антропогенных ландшафтов, 

затрудняется при 

определении антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду при их формировании и 

функционировании  

55-69 % 

Допороговый Обучающийся не знает основ 

теории антропогенного 

ландшафтоведения, 

принципов классификации 

антропогенных и природно-

антропогенных ландшафтов 

как источников негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

Менее 55 % 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в курсе 

№ Разделы дисциплины Результаты освоения 

дисциплины 

Оценочные средства 

1 Введение. Хозяйственная деятельность 

человека и формирование современных 

ландшафтов  

ИОПК-1.2 

Практическая работа № 1 

Реферат 

2 Антропогенное ландшафтоведение как 

научное направление 

Практическая работа № 2 

3 Учение об антропогенных факторах и 

антропогенизации ландшафтной сферы Земли 

Практическая работа № 3  

4 Вопросы теории и методологии 

антропогенного ландшафтоведения 

ИОПК-3.2 

ИПК-1.3 

Практические работы № 4-8 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

ИОПК-1.2 

Практическая работа № 1 

JlocTaro4HsbIit OO6y4aromuiicst JOCTaTOYHO 70-84 % 

XOPOIIO XapaKTepu3yeT 

pa3HooOpasne TeHeTUIECKIX 

TUTIOB aHTPOIIOTECHHBIX 

nasmITadTOB U OMpeesIeT 

YpOBEHL BO3/ICHCTBIS Ha 

OKpY KAIOIy IO Cpey MpH UX 

($bopMUIpPOBAHUY, PA3BUTUH U 

($YHKIIMOHUPOBAHIT 

IToporoBsrit O6yuaromuiics onpezenser 1-3 55-69 % 

TaKcOHa TeHETNIECcKOt 

KIaccupuKaImm 

AHTPOTIOTEHHEBIX JaH/IMa(TOB, 

32Ty THSIETCSI IPH 

OTIpE/ICTICHIH aHTPOTIOTEHHOTO 

BO3JICHCTBUSI Ha OKPY KAIOIILY fO 

cpeny pu X GOPMHUPOBAHUH 1 

(Y HKITMOHUPOBAHUH 

Jlonoporoserlit OO6y4arommuiicst He 3HaET OCHOB Memnee 55 % 

TEOPUH aHTPOHOT€HHOTO 

nTaaAnIa(gTOBEACHIIS, 

IIPUHIIAIIOB KIacCUpUKAIIH 

AHTPOTIOTEHHBIX U IIPAPOJIHO- 

AHTPOTIOTEHHBIX JTaHAITAa(TOBR 

KaK ICTOYHNKOB HETaTUBHOTO 

BO3JICHCTBUSI Ha OKPY KAIOIILY fO 

cpeny 

Tabnmua 2 — Jtane!l OpMHUPOBAHNUS KOMITETEHIINI B Kypce 

Ne Pasnensl JUCITUTIIMHBI PesynbraTel ocBoeHus OlleHOYHbIE cpe/icTBa 

JIMCIUATIIAHDI 

1 | BBenenue. XossiicTBeHHAs HEeITEILHOCTD IIpakruaeckast padora Ne 1 

yeqoBeka ¥ (POPMHPOBAHHE  COBPEMEHHBIX Pedepat 

naamadToB 

2 | AuTpomorenHoe TaHAMmadgTOBEICHUE Kak HOIIK-1.2 IIpakrudeckas padora No 2 

Hay4YHOE HalpaBICHAE 

3 | Yuenme 00 aHTPONIOTCHHBIX (paKTOpax u IIpakrudeckas padora Ne 3 

aHTPOTOTEHN3AIN JIaH mapTHON chephl 3eMin 

4 | BompocH TEOpUH U METOJIOIOTHH HOIIK-3.2 ITpakTudeckue paboTsl Ne 4-8 

AHTPOIIOTCHHOTO JaH/Ima(TOBECHNS WIIK-1.3 

TurnoBsle 3aJaHus AJI1 MNPOBeAeHUs] TeKyLlero KOHTPOJISI YCIEBAEMOCTH IO 

JIUCIIUTLINHE 

NOIIK-1.2 

IIpaxrrueckast padora Ne 1



Пример задания 

1. Выписать определения антропогенного ландшафта из предлагаемых словарей и 

нормативных правовых документов.  

2. Провести сравнительный анализ найденных определений, выявить черты сходства и 

различия между ними.  

3. Объяснить причины имеющихся разногласий в современных определениях 

антропогенного ландшафта. 

 

Практическая работа № 2 

Пример задания 

1. Провести экспресс-оценку антропогенной измененности административных 

подразделений Сибирского Федерального округа по показателям плотности населения, 

земельного и лесного фонда.  

2. Определить причины и выявить закономерности хозяйственного освоения и 

преобразования административных подразделений Сибирского Федерального округа по 

показателям плотности населения, земельного и лесного фонда.  

 

Практическая работа № 3 

Пример задания 

1. Провести экспресс-оценку антропогенной измененности административных 

подразделений Европейской части Российской Федерации по показателям плотности 

населения, земельного и лесного фонда.  

2. Определить причины и выявить закономерности хозяйственного освоения и 

преобразования административных подразделений Европейской части Российской 

Федерации по показателям плотности населения, земельного и лесного фонда.  

 

Реферат: 

Примерные темы: 

1. Роль живого вещества в вещественно-энергетическом балансе планеты. 

2. Последствия вмешательства человека в ход естественных процессов. 

3. Возможные изменения в ландшафтной сфере в связи с антропогенными изменениями 

баланса вещества и энергии на планете. 

4. Основные задачи и механизмы регулирования круговорота веществ и сохранения 

баланса энергии в географической оболочке. 

5. Ноосферный этап развития географической оболочки и его основные особенности. 

6. Ксерофитизация планеты: причины и следствия. 

7. Негативные последствия обезлесения планеты. 

8. Антропогенная эрозия почв и ее последствия. 

9. Причины и следствия урбанизизации. 

10. Классификация антропогенных воздействий и факторов. 

 

IIpumep 3ananus 

1. BpimmcaTe omnpeneneHus aHTPONOT€HHOro JaHAmadTa W3 MpelyiaraeMblX CclioBapeil u 

HOPMAaTHUBHBIX [TPABOBBIX JOKYMEHTOB. 

2. IIpoBecTn CpaBHUTENBHBIA AHAJIN3 HANACHHBIX ONpPENEJIEHUM, BBIIBUTh YEPThI CXOACTBA U 

pa3nnyus MEXAy HUMU. 

3. OOBSICHUTHP TNPUYMHBI HMMEIOLINXCS PA3HOMNIACHMII B COBPEMEHHBIX OMNpPEHENCHHUIX 

AHTPOIIOT€HHOTO JaHAmAaTa. 

IIpakrrueckas padora Ne 2 

IIpumep 3ananus 

1. IlpoBecTu 3KCHOpPECC-OLIEHKY  AHTPOINOrE€HHOW  HM3MEHEHHOCTU  aJIMHHUCTPATHUBHBIX 

noapaznaenenunii Cudupckoro denepanbHOro OKpyra Mo MOKa3aTeNisiM IUIOTHOCTH HAaCeJIeHUs, 

3€MEeJIbHOTO U JieCHOTO (hOH/A. 

2. OHpeI[eJ'II/ITb MNPpUYUHBI W BbBIBUTH 3aKOHOMEPHOCTU XO3SMCTBEHHOI'O OCBOEHUS U 

npeoOpa3oBaHusl aqMUHUCTPATUBHBIX moapasaenenuii Cudbupckoro denepanbHOro OKpyra Imo 

MOKAa3aTeJsIM TUIOTHOCTH HAaCEeJIEeHH s, 3¢MeJIbHOTO U JIECHOTO (hOHAA. 

IIpakrrueckas padora Ne 3 

IIpumep 3ananus 

1. IlpoBecTu 3KCHOpPECC-OLIEHKY  AHTPOINOrE€HHOW  HM3MEHEHHOCTU  aJIMHHUCTPATHUBHBIX 

noapazaenenuii EBponeiickoil yactu Poccuiickoit ®enepaunu Mo MOKA3aTENsIM IUIOTHOCTH 

HACEeJIeHNs], 3eMeJIbHOTO U JIECHOTO (poHAa. 

2. Ompenenutb NPUYUHBI W BbLSIBUTh 3aKOHOMEPHOCTH XO3SIICTBEHHOTO OCBOCHHS U 

npeoOpa3oBaHusl aIMHUHUCTPATUBHBIX TonapasaeneHuii EBpomeiickoii dactu Poccutickoii 

deneparun 1o MoKa3aTessiM IJIOTHOCTH HACEJIEHUS, 3eMeIbHOTO 1 JIECHOTO (hOH/IA. 

Pedepar: 

IIpumepHBIE TEMBI: 

1. Posb KMBOTO BEIIECTBA B BELECTBEHHO-IHEPTETHYECKOM OalaHCe MIaHeThI. 

INocnencTsust BMeIIATENbCTBA Y€JIOBEKA B X0/ €CTECTBEHHBIX MPOLIECCOB. 

3. Bo3moxHbIe U3MEHEeHHUs B TaHAMA(PTHOI chepe B CBSA3M C aHTPOIIOT€HHBIMU U3MEHEHUSIMU 

OanaHca BeleCTBa 1 YHEPTUH Ha IIaHeTe. 

4. OcHOBHBbIE 33/1a4U 1 MEXaHU3MBbI PEryJIMPOBAHUs KPYyTOBOPOTA BEILECTB U COXPaHEHUs 

OanmaHca SHepruu B reorpaduvyeckoii 000I0UKe. 

Hoocdepnbiii atan pa3Burtus reorpadudeckoit 000J04KH U €r0 OCHOBHbIE OCOOEHHOCTH. 

Kcepoduruszarus miaHeThl: MPUYUHBI U CIIEICTBUS. 

HeratusHbie nociencTBust 00€3/1eCeHusT TIaHETHI. 

AHTpOMoreHHast 5p03usi TIOYB U €€ MOCIEICTBUS. 

IIpruuHb U caeaCTBHS ypOAaHN3U3ALNH. 
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O Knaccudukauus aHTpOOreHHbIX BO3ACHCTBUIT U (haKTOPOB.



ИОПК-3.2 

Практическая работа № 4 

Пример задания 

1. Составить описательную характеристику примера антропогенного ландшафта по 

заданной преподавателем схеме. 

2. Подготовить доклад-презентацию для обсуждения выполненной работы на аудиторном 

занятии. 

 

Практическая работа № 5 

Пример задания 

1. Провести типологию выбранного примера антропогенного ландшафта своего родного 

края по классификационной системе Ф.Н. Милькова. 

2. Сформулировать актуальные задачи в области охраны окружающей среды и 

природопользования в связи с возникновением и функционированием подобных 

ландшафтов на территории исследуемого региона или в целом. 

3. Подготовить доклад-презентацию для обсуждения выполненной работы на аудиторном 

занятии 

 

Практическая работа № 6 

Пример задания 

1. Определить типологическую принадлежность типичного антропогенного ландшафта 

своего родного края в соответствии с геоэкологической классификацией антропогенных 

ландшафтов В.А. Николаева. 

2. Выявить и описать, какова его роль в функционировании, преобразовании или 

стабилизации природных систем. 

3. Подготовить доклад-презентацию для обсуждения выполненной работы на аудиторном 

занятии 

 

ИПК-1.3 

Практическая работа № 7 

Пример задания 

1. На предлагаемой картографической основе выделить природно-хозяйственные выделы 

и типы земель и составить типологическую карту антропогенных ландшафтов. 

2. Сделать общий вывод о распределении негативных источников антропогенного 

воздействия площадного характера на исследуемом участке местности. 

 

Практическая работа № 8 

Пример задания 

NOIIK-3.2 

IIpakrrueckas padora Ne 4 

IIpumep 3ananus 

1. CoctaBUTh ONHMCATENBHYIO XapaKTEPUCTHKY IpUMepa AaHTPONOreHHOro JjaHmmadra 1o 

3aJaHHOM NPENOaBaTENEM CXEME. 

2. IloAroToBUTH NOKIAA-TIPE3EHTALMIO 1T O0CY KIEHHsI BBIITOJHEHHON PabOThI Ha ay AUTOPHOM 

3aHATUN. 

IIpakTtrueckas padora Ne 5 

IIpumep 3ananus 

1. IIpoBecT THIOJNOTHIO BBIOPAHHOTO TPUMepa aHTPOIIOTEHHOro JaHAmadTa CBOEro POAHOTO 

Kpas 1o kiaccupuxaunonHoi cucreme @ H. Munbkosa. 

2. CodopmynupoBaTh akTyaJbHbIE 3a1aud B OOJACTH OXpaHbl OKpPYy’Karollell cpensl H 

NPUPOAOIONB30BAHNS B CBA3M C BO3HUKHOBEHHMEM M (YHKIFIOHHPOBAHUEM MOIOOHBIX 

JaHAmAa(TOB HA TEPPUTOPUN HCCIIEAYEMOTO PErHOHA I B LIEJIOM. 

3. IlonroToBHUTh MOKJIAA-TIPE3EHTALINIO AJisi OOCYKICHUS BBIOJHEHHOH paboThl HA ay IUTOPHOM 

3aHATUU 

IIpakrrueckas padora Ne 6 

IIpumep 3ananus 

1. OnpenenuTh TUMONOTHYECKYHO MPUHAIJIEKHOCTh TUIMYHOTO aHTPOIOrEeHHOro jaHamadTa 

CBOEr0 POJHOrO Kpasi B COOTBETCTBHU C I'€03KOJIOTHYECKON KiacCH(pUKaLueil aHTPOMOreHHbIX 

nangmagTos B.A. Hukonaesa. 

2. BbisIBUTH U OMUCaTh, KakOBa €ro pojib B (YHKUMOHHPOBAHUM, MPEOOpa3OBaHUU WU 

CTa0MIIN3ALUH TPUPOTHBIX CUCTEM. 

3. IloaroToBUTH AOKJIAA-MPE3EHTALMIO AJIsT OOCY KICHUS BBIMOJHEHHON pabOThl HA ay AUTOPHOM 

3aHATHU 

NIIK-1.3 

IIpakrrueckas padora Ne 7 

IIpumep 3ananus 

1. Ha npepnaraemoii kapTorpadmueckoii OCHOBE BBIAETUTH MPUPOTHO-XO3STHCTBEHHBIE BbIIEIIBI 

U THIIBI 3€MEJTb U COCTABUTh TUTIOJIOTUYECKYIO0 KAapTy aHTPOIOT€HHBIX JTaHAIa(TOB. 

2. Cpenatb OOmIMII BBIBOA O pacCHpenejeHNH HEraTHUBHBIX HCTOYHHKOB AHTPOIOT€HHOIO 

BO3€ICTBYS IMIIOIAAHOIO XapaKkTepa Ha UCCIIENyEeMOM YUacTKe MECTHOCTH. 

IIpaxrrueckast padora Ne 8 

IIpumep 3ananus



1. Определить степень и характер антропогенных изменений естественных ландшафтов 

модельного региона с использованием материалов земле- и лесоустройства и 

статистических данных. 

2. Сделать общий вывод о распределении негативных источников антропогенного 

воздействия площадного характера на исследуемом участке местности. 

3. Сформулировать предложения по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду. 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

происходит на основании критериев, обозначенных в таблице 1. Сводные данные 

текущего контроля успеваемости по дисциплине отражаются в электронной 

информационно-образовательной среде НИ ТГУ. Проверка уровня сформированности 

компетенций осуществляется в процессе промежуточной аттестации. 

 

Таблица 3 – Итоговая сформированность компетенций в курсе 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Оценочные средства Порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости (формы, 

содержание, сроки и т.п.) 

ИОПК-1.2  Практическая работа № 1, 

Практическая работа № 2, 

Практическая работа № 3, 

Реферат  

Практические работы выполняются и 

сдаются в установленные сроки в течение 

всего семестра. Практические работы 

должны быть выполнены не ниже 

порогового уровня. 

Реферат оформляется в письменном виде и 

сдается преподавателю. Защита реферата 

осуществляется путем представления 

доклада-презентации. Тема реферата должна 

быть раскрыта. Студент должен уметь 

отвечать на вопросы по теме реферата, его 

представлению и оформлению. 

Без выполнения заданий по темам 

практических работ, защиты и сдачи 

реферативной работы в полном объеме 

обучающиеся не допускаются до 

экзаменационных испытаний.  

ИОПК-3.2 Практическая работа № 4, 

Практическая работа № 5, 

Практическая работа № 6 

Практические работы выполняются и 

сдаются в установленные сроки в течение 

всего семестра. Практические работы 

должны быть выполнены не ниже 

порогового уровня. 

Без выполнения заданий по темам 

практических работ, защиты и сдачи 

реферативной работы в полном объеме 

обучающиеся не допускаются до 

экзаменационных испытаний. 

ИПК-1.3 Практическая работа № 7, 

Практическая работа № 8 

 

 

 

 

1. Onpenenuth CTENEHb U XapaKTeP AHTPOIOT€HHBIX M3MEHEHM €CTeCTBEHHBIX JIAHAIA(TOB 

MOZEJIBHOIO pEeruoHa C HCHOJb30BAHMEM MAaTepHaioB 3€Mile- U JIECOyCTpOWCTBA U 

CTATUCTUYECKUX JTaHHBIX. 

2. Cpenatp oOwMii BBIBOA O pAaCHpeleNieHMH HEraTUBHBIX HCTOYHHKOB AHTPOIIOI€HHOTO 

BO3JIEHCTBYS IUIOLIAHOIO XapaKkTepa Ha UCCIENYEMOM y4acTKe MECTHOCTH. 

3. ChopmyamnpoBaTh NPeIOKEHUs M0 CHIDKEHHIO HETaTUBHOTO BO3IEHCTBUS Ha OKPYIKAFOIIYFO 

cpeny. 

OLIeHI/IBaHI/Ie pPE3yJabTaTOB OCBOCHUS AUCHUINIIMHBI B XOAE€ TCEKYMIETO KOHTPOJIA 

MPOUCXOAUT HA OCHOBAaHUHM KpHUTEpPUEB, 00O03HAaUeHHBbIX B TaOiuie 1. CBomHbIE IOaHHBIC 

TEKyLIEro KOHTPOJS yCNEBA€MOCTH IO AUCLUUIUIMHE OTPAXKAKOTCI B 3JEKTPOHHOM 

uHpopMarmoHHo-ooOpazosarensHoit cpene HU TI'Y. Ilposepka ypoBHs chHOpPMHPOBAHHOCTHU 

KOMITETEHLINI OCYIIECTBIIIETCS B MPOLIECCE MPOMEKYTOUHON aTTECTALUU. 

Tabmmua 3 — Mtorosast copMHPOBAHHOCTH KOMITETEHLIUN B Kypce 

Pesynprarer O1eHOYHBIE CpeacTBa Iopsmok opranu3anyy 1 NPOBEICHHUS 
OCBOCHUS TEKYLIETO KOHTPOIs ycreBacMocTH ((popmsl, 

JUCLUTLTAHBL COJepIKAHUEC, CPOKH U T.I1.) 

NOIIK-1.2 IIpakrraeckas padora Ne 1, IIpakTrdeckne  paboThl  BBINOJHSAIOTCS | 
IIpaktryeckas paborta Ne 2, CHArOTCSI B YCTAaHOBICHHBIE CPOKH B TEUCHHE 

IpakTuueckas padora Ne 3, Bcero  cemectpa. llpaktudeckue  paboOThI 
Pedepar JOJKHBI ~ OBITh  BBINOJHCHBI ~ HE  HIDKC 

MOPOTOBOTO YPOBHSL. 
Pedepar odopmitsieTcss B MUCBMCHHOM BHAC H 

cHaeTcs mpemojaBaTedro. Jamura pedepara 
OCYILIECTBISICTCS yTeM MPEACTABJICHHS 

JOKIaza-mpe3cHTanun. Tema pedepaTa JODKHA 
ObiThb  packpeita. CTYOCHT JODKEH YMETh 

OTBCUaTh Ha BOMPOCHI MO TeMe pedepara, ero 

MPEICTABJICHUIO U O()OPMJICHHIO. 
be3  BoimomHEHWs — 3ajaHME O TEMaM 

NPaKTHYECKUX — padoT, 3aIiuThl W CAAYd 

pedeparuBHOit pabOTBl B TMOJHOM 00BEME 

oOyyaromuecst HE JIOITy CKaIOTCS J0 
9K3aMCHALMOHHBIX UCIIBITAHUH. 

NOIIK-3.2 IIpaktryeckas pabora Ne 4, IIpakTrdeckne  paboTHl  BBINOJHSAKOTCS | 

IIpakTryeckas padorta Ne 5, CHArOTCSI B YCTAaHOBICHHBIE CPOKH B TEUCHHE 

Ipakrudeckast padora Ne 6 Bcero  cemectpa. llpaktudeckue  paboOThI 

HIIK-1.3 IIpaktryeckas padorta Ne 7, JOJDKHBI  OBITh  BBIIIONHEHBI  HE  HIDKE 

IIpakrryeckas padora Ne 8 MOPOrOBOTO YPOBHSI. 
be3s  BeimomHeHWs  3agaHUWii MO TEMaM 

MPAaKTHYECKUX  paboT, 3alMHUTHI ©  COa4H 

pedeparuBHOit pabOTBl B TMOJHOM 00BEME 

oOyyaromuecst HE JIOITy CKAFOTCS J0 
9K3aMCHALIMOHHBIX UCIBITAHHUI. 



Проверка сформированности компетенций в процессе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в седьмом семестре в форме 

теста, устного или письменного экзамена. 

Студенты, прошедшие контрольное тестирование в конце семестра (в 

автоматическом режиме) с оценкой “4 (достаточный уровень знаний)” или “5 

(повышенный уровень знаний)”, от устного экзамена освобождаются, но также имеют 

право его сдать в период экзаменационной сессии.  

Устный экзамен проводится по билетам, включающим по два вопроса. Первый 

вопрос проверяет теоретические знания (ИОПК-1.2, ИОПК-3.2). второй вопрос является 

вопросом практического характера, проверяющим ИПК-1.3. Ответ на этот вопрос 

предполагает решение проблемной ситуации или формулирование выводов и 

закономерностей по предварительной оценке воздействия на окружающую среду и 

идентификации основных источников негативного воздействия на окружающую среду, 

владение методами определения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду предприятий и организаций, проявляющегося на ландшафтном уровне. 

Подготовка к ответу обучающегося на экзамене составляет 1 академический час (45 

минут), продолжительность ответа на основные и дополнительные вопросы составляет 0,3 

часа. Ответы на вопросы даются в развернутой форме. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

ИОПК-1.2 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие об антропогенных факторах. 

2. Роль антропогенных факторов в формировании современной ландшафтной структуры. 

3. Классификация антропогенных факторов. 

4. Антропогенные изменения круговорота вещества и энергии в географической 

оболочке.  

5. Опустынивание и обезлесение. 

6. Многовекторная классификация антропогенных ландшафтов. 

7. Классификация антропогенных комплексов по глубине влияния человека на природу. 

8. Классификация антропогенных комплексов по их хозяйственной ценности. 

9. Геоэкологическая классификация антропогенных ландшафтов. 

10. Таксономия типологических единиц антропогенных ландшафтов. 

 

 

ИОПК-3.2 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Зональные и азональные антропогенные комплексы. 

2. Соотношение природных и антропогенных географических зон. 

3. Принципы оценки степени антропогенизации природных и административно-

хозяйственных регионов. 

4. Культурные ландшафты, их отличительные особенности и принципы создания.  

5. Экологический каркас культурного ландшафта.  

IIposepka cpopMHpPOBAHHOCTH KOMIETEHLHI B MpoLiecce MPOME:KYyTOYHOH aTTecTAluu 

IIpomexxyTouHast arrecrauus Mo AMCLUILTMHE MPOBOIUTCS B CEIBMOM CeMecTpe B ¢opme 
TeCTa, YCTHOTO WM MMCBMEHHOIO 9K3aMEHA. 

CtyneHTsl, mpowenine KOHTPOJbHOE TECTHPOBaHWE B  KOHLE cemectpa (B 
aBTOMaTHUYECKOM pEeXHME) C OIEHKOH “4 (moCTaTouHbIi YpOBEHb 3HaHW) w5 

(TIOBBILIIEHHBI YPOBEHb 3HAHMIA)”, OT YCTHOIO 3K3aMeHa OCBOOOXKHAIOTCS, HO TAaK)Ke UMEIOT 
IIPaBO €ro CIaTh B epUOA dK3aMEHALMOHHONU CECCUM. 

YCTHBIN 5K3aMeH MTPOBOIUTCS MO OWJieTaMm, BKJFOYAOIIMM MO aBa Bompoca. [lepsbrii 

Borpoc mposepsietT Teoperndeckue 3Hauus (MOIIK-1.2, MOIIK-3.2). BTopoii BOIpOC SIBISETCS 

BOIIPOCOM TMpakTudeckoro xapakrtepa, mnposepsirouum HIIK-1.3. OTtBer Ha »3TOT BOMpOC 

NpeArnoiaraeT pelieHne MpoOJIeMHOW CHTyauud WM (OpMylIHpPOBaHHE BBIBOJOB U 

3aKOHOMEPHOCTEH MO MpPEABapPUTENIbHONW OLIEHKE BO3AEHCTBUA HA OKPYXAKIYK Cpeay H 

UICHTU(QUKAINNA OCHOBHBIX MCTOYHHKOB HEraTHBHOTO BO3IEHCTBUS HA OKPYIKAIOIIYIO Cpeay, 

BJIaZIeHN€ METOIaMH OIpPEIeNIeHUs] YPOBHs HEeOJaronpusITHOTO BO3AEWCTBHUS Ha OKPYIKAOLIYIO 

cpemy TPeAnpUsITHI 1 OPTraHU3aLNH, MPOSBISFOIIETr0Cs Ha JIAHAIA()THOM yPOBHe. 

IToaroTroBka k OTBeTy OOyYarOIIerocs Ha YK3aMeHe cocTaBiisieT | akamemudeckuii 4ac (45 

MHHYT), TIPOIOJKUTEIBHOCTh OTBETA HA OCHOBHBIE U IOTIOJHHUTENBHBIE BOIPOCHI cocTaisieT 0,3 

yaca. OTBETHI Ha BOMPOCHI NAIOTCS B pa3BEPHYTOH popme. 

Tunoseie 3a1aHUs AJs NPOBEACHUSI MPOMEKYTOYHON aTTeCTALUM 

NOIIK-1.2 
IIpumepnsvie 60NPOCHI K IK3AMEHY: 

ITonsiTe 00 aHTPOIOTeHHBIX (hAKTOPaAX. 

Ponb anTpornoreHHbx (hakTopoB B (HOPMUPOBAHIH COBPEMEHHOI JaHAIIA(THO! CTPYKTY PBI. 

Knaccudukauus aHTpornoreHHsIX (akTOpOB. 
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AHTpONIOTeHHBIE W3MEHEHHs1 KPYroBOpOTa BELIECTBA W JHEPrHMU B reorpadpuyeckoil 

o0oJouKe. 

OmnycTeiHNBaHNE U 00€3JIECeHNE. 

MHoroBekTopHas Ki1acCU(pUKaIHs aHTPOIOT€HHBIX JaHIA(TOB. 

5 

6 

7. Knaccuukauus aHTPOIIOreHHBIX KOMILIEKCOB IO ITyOMHE BJIUSHIS YeJIOBeKa Ha IPUPONY . 

8. Knaccudukanus aHTPONOT€HHBIX KOMITJIEKCOB 0 UX XO35HCTBEHHON LIEHHOCTH. 

9. Teoskosorudeckast kiaccu(UKamysi aHTPOIIOTEHHBIX JIAHAIIA(TOB. 

1 0. TakcOHOMUS TUOJOTUYECKUX CANMHULl AaHTPOMOTC€HHBIX .]'IaHI[H_Ia(bTOB. 

NOIIK-3.2 

IIpumepnsvie 60NPOCHI K IK3AMEHY: 

1. 3oHanbHbIE U a30HAJbHBIE AHTPOIIOT€HHbIE KOMILJIEKCHL. 

CooTHoLIeHNE TPUPOIHBIX U AHTPOIIOT€HHBIX reorpaduecKux 30H. 

3. llpuHUuNBI OLEHKM CTENEHW AHTPONOIeHU3ALUU MNPUPOAHBIX M AJMUHHUCTPATUBHO- 

XO3MICTBEHHBIX PETMOHOB. 

KynbrypHble nanamadTel, UX OTINYATENbHbIE 0COOCHHOCTH M MIPUHLHUIITBI CO3TaHMUS. 

5. Dxonorudeckuii kKapkac KyJbTypHOTro JaHamadTa.



6. Принципы функционального зонирования и функциональной поляризации 

культурного ландшафта. 

7. Акультурные и сопутствующие антропогенные комплексы. 

8. Техногенные ландшафты: основное содержание и примеры. 

9. Структура антропогенного ландшафта. 

10.  Антропогенные сукцессии и флюктуации. 

 

ИПК-1.3 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Антропогенные факторы-тела и подходы к их нормированию: Дайте определение и 

приведите примеры. 

2. Как реализуется количественный подход к оценке уровня антропогенного воздействия 

и степени антропогенной измененности территорий? Приведите примеры. 

3. Как реализуется качественный подход к оценке уровня антропогенного воздействия и 

степени антропогенной измененности территорий? Приведите примеры. 

4. Какие классы антропогенных ландшафтов занимают на планете наименьшую 

площадь? Объясните, с чем это связано и как они распространены на Земле?  

5. Какие классы антропогенных ландшафтов занимают на планете наибольшую 

площадь? Объясните, с чем это связано и как они распространены на Земле? Какие 

экологические проблемы и последствия связаны с возникновением и 

функционированием данных ландшафтов? 

6. Назовите основные классы и типы антропогенных ландшафтов степной зоны Западной 

Сибири. С функционированием каких организаций они связаны?   

7. Назовите основные классы и типы антропогенных ландшафтов лесной зоны Западной 

Сибири. С функционированием каких организаций они связаны?   

8. На основании анализа предоставленных данных провести экспресс-оценку уровня 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду для двух административных 

регионов. Объяснить полученные результаты и определить, в каком из двух регионов 

уровень воздействия на окружающую среду более высокий и почему?  

9. На предлагаемой схеме производственной площадки выделите основные источники 

негативного воздействия на окружающую среду. Поясните, что это за источники? 

10. На основании анализа предоставленных данных определите, какие организации и 

производства оказывают наиболее значительное воздействие на окружающую среду и 

приводят к глубокой трансформации природных ландшафтов? Какие типы природно-

антропогенных комплексов при этом формируются и какие меры необходимы для 

управления ими? 

 

Экзаменационная процедура опирается на материалы текущего контроля. 

Обучающиеся успешно и своевременно выполнившие все практические задания курса, 

защитившие реферативную работу и продемонстрировавшие достаточный и повышенный 

уровень освоения материала освобождаются от ответа на вопрос практического характера. 

При этом оценивание вопроса практического характера в экзаменационном билете 

осуществляется на основании среднего арифметического значения оценок, полученных за 

практические работы, приведенных к пятибалльному значению с помощью процентного 

пересчета. 

 

7. 

8. 

9. 

IIpuHUMTEI ~ QYHKUMOHATBHOTO  30HUPOBaHMA ¥ (YHKIMOHAJIBHOW  MOJISIPU3ALHU 

KYyJIBTYpPHOTO JaHAmadTa. 

AKyJIbTypHBIE U COMYTCTBYIOLINE aHTPOIIOT€HHbIE KOMITJIEKCHI. 

TexHoreHHbIe JaHAMAPTHL. OCHOBHOE COAEPIKAHIE U MPUMEPHIL. 

CTpyKTypa aHTPOIOTe€HHOT O JaHAmadTa. 

10. AHTpoOmOreHHbIe CyKIeCCUr U (PIIFOKTyannu. 

HIIK-1.3 
IIpumepnsvie 60NPOCHI K IK3AMEHY: 

10. 

AHTpomnoreHHbie (pakTOpbI-T€NIa W MOAXOIBI K UX HOpMHUpoBaHMIO: JlaiiTe ompeneneHne u 

IIPUBEIUTE TIPUMEPBIL. 

Kax peannzyercst KOJMYECTBEHHBIN MOAXOA K OLIEHKE YPOBHSI aHTPOIIOT€HHOT0 BO3/1€MCTBUS 

U CTETIeHU aHTPONOreHHON n3MeHeHHoCcTU Tepputopuii? [IpuBenure npumepsL. 

Kaxk peanusyercs kaduecTBEHHbIN MOAXON K OLIEHKE YPOBHSI aHTPOIIOI€HHOI'O0 BO3JENHCTBUS U 

CTETIeHU aHTPOIOreHHOM N3MEeHEeHHOCTH Teppurtopuii? Ilpusenurte npumepsl. 

Kakne xiaccel aHTPONMOreHHBIX JAHAMA(TOB 3aHUMAOT HAa IUIAHETE HAUMEHBIIYIO 

womaas? OOBSICHAUTE, C YeM 3TO CBSI3aHO M KaK OHU paclpocTpaHeHb! Ha 3emie? 

Kakne kmaccbl aHTPOMOTeHHBIX JaHAMA(PTOB 3aHMMAIOT HAa IUIAHETE HAMOOJIBIIYIO 

wiomans? OOBsICHUTE, C YeM 3TO CBS3aHO M KaKk OHM pacmpoctpaneHbl Ha 3emue? Kakue 

SKOJIOTUYECKHE  MpOOJIeMBbl W TOCHENCTBUSI  CBSI3aHBI C  BO3HUKHOBEHHEM U 

(yHKIMOHMPOBAaHNEM AaHHBIX JaHAIAGTOB? 

HazoBute OCHOBHBIE KJIACCHI M THITBI AaHTPONOT€HHBIX JIAHAMA(PTOB CTEIHO 30HbI 3armaaHoi 

Cubupu. C GyHKUMOHMPOBAHNEM KaKUX OPraHU3alnli OHU CBSI3aHbI? 

HazoBute OCHOBHBIE KJIACCHI U TUITBI AHTPOIMOTEHHBIX JIAHAIA(TOB JIECHOIH 30HBI 3anmagHon 

Cubupu. C QyHKUHOHMPOBAHUEM KaKUX OPraHU3alnll OHHU CBSI3aHbI? 

Ha ocHoBanum aHanu3a NpedoCTaBiI€HHBIX AAHHBIX IPOBECTH AKCIPECC-OLEHKY YPOBHs 

HeOJaronpusATHOTO BO3IEWCTBUS Ha OKPYIKAIOIIYIO Cpeny IUId ABYX aIMHHHCTPATUBHBIX 

perrnoHoB. OOBSCHUTD MOJTy4YEHHBIE PE3yJIbTAThl M ONPENEeIUTh, B KAKOM U3 ABYX PErHOHOB 

YPOBEHb BO3JEICTBUS Ha OKPYKAIOIIYIO Cpeny OoJjiee BBICOKUIA U modeMy? 

Ha npennaraemoil cxeMe NMpOM3BOACTBEHHON IUIOIIAAKU BbIAEIUTE OCHOBHBIE MCTOUYHUKH 

HEraTHBHOI'O BO3/EHCTBYA Ha OKpyXkKaroulyto cpeny. IlosicHute, 4To 370 32 UCTOYHUKN? 

Ha ocHoBaHuM aHanm3a NpefoOCTaBIEHHBIX NAHHBIX OMNpENeNuTe, Kakue OpraHu3aluud U 

MPOM3BOJCTBA OKA3BIBAIOT HaNOOJIEee 3HAUNTENIbHOE BO3IEHCTBHE HA OKPYIKAIOIIYIO CPeny U 

NPUBOIAT K TIyOOKO# TpaHchopmarmu npupoanbx ganamadTos? Kakue Tumbsl mpupogHo- 

AHTPOIOTE€HHBIX KOMILJIEKCOB NMPHU 3TOM (HOPMHUPYIOTCS UM KaKue Mepbl HEOOXOOUMBI IS 

yIpaBjieHus uMu? 

OK3aMeHallMOHHAsl TMpoleaypa OMNMPAeTcsi Ha MaTepualbl TEKYLIEro KOHTPOJI. 

Obyuaromimecs: yCIeHO ¥ CBOEBPEMEHHO BBITOJIHUBIINE BCE MPAaKTUYECKUE 3aJaHUs Kypca, 
3amuUTHBINNE pedepaTuBHY pabOTy M MPOJEMOHCTPUPOBABIINE JOCTATOYHBINA ¥ MOBBILIECHHBIN 

YPOBEHb OCBOEHUS MaTepHaja OCBOOOXKIAIOTCS OT OTBETA HA BOMPOC MPAKTHYECKOTO XapaKTepa. 
IIpn 3TOM OIleHHMBaHUE BOMPOCa IPAKTHUECKOTO XapakTepa B 3K3aMEHALMOHHOM Owiere 

OCYILECTBIISIETCSI HA OCHOBAHUU CPEIHEro apr()METHUECKOTO 3HAYE€HHUs OLIEHOK, ITOy4YEeHHBIX 32 
NpakTU4YecKue padoThl, NMPHUBENEHHBIX K MATHOAIPHOMY 3HAYEHUIO C IMOMOIIBIO MPOLEHTHOTO 

nepecyera.



Таблица 4 – Шкала формирования итоговой оценки 

Балл 

оценки 
Формирование итоговой оценки 

5 Обучающийся показал повышенный уровень освоения всех компетенций. 

4 

Обучающийся показал достаточный уровень освоения всех компетенций.  

Обучающийся показал повышенный уровень освоения ИОПК 1.2 или ИПК-

1.3 и пороговый ИОПК 3.2. 

Обучающийся показал повышенный уровень освоения ИОПК 3.2 или ИПК-

1.3 и пороговый ИОПК 1.2. 

3 

Обучающийся показал пороговый уровень освоения всех компетенций.  

Обучающийся показал повышенный или достаточный уровень освоения 

ИОПК 1.2 или ИПК-1.3 и допороговый ИОПК 3.2. 

Обучающийся показал повышенный или достаточный уровень освоения 

ИОПК 3.2 или ИПК-1.3 и допороговый ИОПК 1.2. 

2 Показал допороговый уровень освоения всех компетенций. 

 

 

 

Tabmuna 4 — [kana hopMUPOBAHUS UTOTOBOI OIICHKU 

bana . 
OLEHKH DopMHpPOBAHHE HTOT0BOH OLIEHKH 

5 OOyyaronuiicst MOKa3aJl MOBBIICHHBIN YPOBEHb OCBOECHUSI BCEX KOMITETEHLIU. 

OOGy4arommiicsi moKas3all 1OCTaTOYHBIN YPOBEHb OCBOEHHS BCEX KOMIETEHLINH. 
OOGyuyaromtmiicsi mokasay nosbleHHbIH ypoBeHb ocBoeHuss MOIIK 1.2 wnmm UTIK- 

4 1.3 u noporossiit MOIIK 3.2. 
OOGyuyaromtmiicsi mokasas nosbleHHbIH ypoBeHb ocBoenuss MOIIK 3.2 wnmm UTIK- 
1.3 u noporossiit MOTIK 1.2. 

OOyuyaromwuiicst MOKa3aj MOPOrOBbIN YPOBEHb OCBOSHHSI BCEX KOMIETEHIIHIA. 

OOyuyarommiicss MoKa3aj MOBBIIEHHBI MM JOCTATOYHBI YPOBEHb OCBOEHHS 
3 HOIIK 1.2 unu UTIK-1.3 u nonoporossiit MOIIK 3.2. 

OOyuyarommiicss MoKa3aj MOBBIIEHHBI MM JOCTATOYHBI YPOBEHb OCBOEHHS 
HOIIK 3.2 ungu UIIK-1.3 u gonoporossiit MOIIK 1.2. 

2 ITokazan TOOPOrOBBIM YPOBEHb OCBOCHHS BCEX KOMIIETEHITUI. 


