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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, 

включает: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе прохождения практики; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в ходе промежуточной аттестации по практике; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по практике, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций и в процессе проведения 

практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Процесс прохождения практики «Преддипломная» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование компетен-

ции, необходимой для вы-

полнения трудового дей-

ствия (планируемые ре-

зультаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-13 – Владением знания-

ми организационной струк-

туры, методов управления и 

регулирования критериев 

эффективности примени-

тельно к конкретным видам 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования 

В области знания и понимания (а) 

Знать: методики организации работ испол-

нителей и их нормирование 

В области интеллектуальных навыков (в) 

Уметь: организовывать работу исполните-

лей,находить и принимать решения в области 

организации и нормирования труда 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками организации работы ис-

полнителей, нахождения и принятия решения 

в области организации и нормирования труда 

 

ПК-18 – Способностью к 

анализу передового опыта и 

тенденций развития техно-

логий эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные этапы проведения НИ и 

ОКР, особенности выполнения работ на раз-

личных стадиях проведения научных иссле-

дований, методики проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, 

выполнения технических измерений различ-



ных параметров и обработки полученных в 

процессе исследования данных, особенности 

патентного законодательства РФ, правила 

оформления заявок на изобретения и полез-

ные модели 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: формулировать тему, цель и задачи 

исследования, проводить анализ состояния 

вопроса, информационный и патентный по-

иск по конкретной теме, выбирать формы и 

методы проведения, теоретических и экспе-

риментальных исследований, методику обра-

ботки полученных результатов, составлять 

заявки на изобретения и полезные модели 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора и анализа инфор-

мации по конкретной тематике исследования, 

умением обрабатывать результаты исследо-

ваний 

 

ПК-22 – Готовностью изу-

чать и анализировать необ-

ходимую информацию, тех-

нические данные, показатели 

и результаты работы по со-

вершенствованию техноло-

гических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных 

и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, 

используя современные тех-

нические средства 

В области знания и понимания (А) 

Знать: возможные риски и меры по обеспе-

чению эффективной и безопасной эксплуата-

ции машин, оборудования и их составных 

частей 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать методы принятия ре-

шений о рациональных формах поддержания 

и восстановления работоспособности транс-

портных и технологических машин и обору-

дования 

В области практических умений (С) 

Владеть: умением изучать и анализировать 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию процессов эксплуатации, 

ремонта и технического обслуживания 

транспортных и технологических машин 

 

ПК-28 – готовностью к про-

ведению в составе коллекти-

ва исполнителей технико-

экономического анализа, по-

иска путей сокращения цик-

ла выполнения работ 

В области знания и понимания (А) 

Знать:основные принципы формирования, 

функционирования транспортных процессов, 

транспортных систем и транспортного ком-

плекса страны, представление об особенно-

стях транспорта в современном обществе, его 

роли в развитии экономики 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать затраты возникающие 

в процессе финансово-хозяйственной дея-

тельности транспортного предприятия, оце-

нивать уровень организации труда и эффек-

тивность использования кадрового потенциа-

ла на транспортном предприятии 



В области практических умений (С) 

Владеть: навыками по использованию ана-

литических формул и закономерностей, ха-

рактеризующих деятельность транспортного 

предприятия, в процессе решения практиче-

ских задач 

 

ПК-30 – способностью со-

ставлять графики работ, за-

казы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, тех-

нологические карты, схемы и 

другую техническую доку-

ментацию, а также установ-

ленную отчетность по 

утвержденным формам, сле-

дить за соблюдением уста-

новленных требований, дей-

ствующих норм, правил и 

стандартов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы разработки технологических 

проектов реконструкции и технического пе-

ревооружения предприятий автосервиса в 

условиях изменяющегося спроса на рынке 

услуг, состояние и перспективы развития ав-

томобильного транспорта и автосервиса в 

нашей стране и за рубежом, технические 

условия и правила рациональной эксплуата-

ции транспортно - технологических машин и 

оборудования, причины потери работоспо-

собности, технологию и формы организации 

диагностики, технического обслуживания и 

ремонта автомобиля 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: создавать и организовывать предпри-

ятия сервиса и фирменного обслуживания по 

полному и специализированному спектру 

услуг, выбирать и расставлять технологиче-

ское и вспомогательное оборудование, разра-

ботать технологические процессы диагности-

ки и ремонта автомобилей, совершенствовать 

технологии ремонта с использованием новых 

материалов, средств диагностики, применять 

компьютерную технику и основы информа-

тики при учете выполняемых работ, расхода 

средств предприятия, оценки экономической 

эффективности, работать с литературой 

В области практических умений (С) 

Владеть: эффективностью вложения допол-

нительных капитальных затрат в новое стро-

ительство, расширение, сокращение, пере 

специализацию, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение предприятий и подраз-

делений технического сервиса, способами 

расчета себестоимости и качества техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и оборудования 

 

ПК-31 – способностью в со-

ставе коллектива исполните-

лей к оценке затрат и резуль-

татов деятельности эксплуа-

тационной организации 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные принципы формирования, 

функционирования транспортных процессов, 

транспортных систем и транспортного ком-

плекса страны, законы развития экономиче-

ских систем, основные положения макро и 

микроэкономики, представление об особен-

ностях транспорта в современном обществе, 



его роли в развитии экономики 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать уровень организации тру-

да и эффективность использования кадрового 

потенциала на транспортном предприятии, 

анализировать затраты возникающие в про-

цессе финансово-хозяйственной деятельно-

сти транспортного предприятия, рассчиты-

вать показатели характеризующие степень 

использования и уровень износа основных 

средств и нематериальных активов транс-

портного предприятия 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками по использованию ана-

литических формул и закономерностей, ха-

рактеризующих деятельность транспортного 

предприятия, в процессе решения практиче-

ских задач, навыками по использованию ана-

литических формул и закономерностей, ха-

рактеризующих деятельность транспортного 

предприятия, в процессе решения практиче-

ских задач 

 

ПК-32 – способностью в со-

ставе коллектива исполните-

лей к использованию основ-

ных нормативных докумен-

тов по вопросам интеллекту-

альной собственности, про-

водить поиск по источникам 

патентной информации 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные этапы проведения НИ и 

ОКР, особенности выполнения работ на раз-

личных стадиях проведения научных иссле-

дований, методики проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, 

выполнения технических измерений различ-

ных параметров и обработки полученных в 

процессе исследования данных, особенности 

патентного законодательства РФ, правила 

оформления заявок на изобретения и полез-

ные модели 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: формулировать тему, цель и задачи 

исследования, проводить анализ состояния 

вопроса, информационный и патентный по-

иск по конкретной теме, выбирать формы и 

методы проведения теоретических и экспе-

риментальных исследований, методику обра-

ботки полученных результатов, составлять 

заявки на изобретения и полезные модели 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора и анализа инфор-

мации по конкретной тематике исследования, 

умением обрабатывать результаты исследо-

ваний 

 

В рабочей программе дисциплины ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ определены тематическим планом. 



3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

В качестве ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ на 

различных этапах их формирования в университете определены следующие 

средневзвешенные уровни сформированности компетенций, в которых 

участвует дисциплина: 

 ПОВЫШЕННЫЙ; 

 БАЗОВЫЙ; 

 ПОРОГОВЫЙ; 

 НЕДОСТАТОЧНЫЙ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (признак, на осно-

вании которого, проводится оценка по выбранному показателю): 

ТАБЛИЦА 1 
Показатель оценива-

ния компетенций 

Результат 

обучения 

Критерии оценивания 

компетенций 

Повышенный 

Знать 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие ис-

черпывающие знания и понимание программ-

ного материала; содержательные, полные, пра-

вильные и конкретные ответы на все вопросы, 

включая дополнительные; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, реко-

мендованной учебной программой 

Уметь 

Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение свободно ре-

шать практические контрольные задания (ситу-

ационные задачи, краткие формулировки дей-

ствий (комплекса действий), которые следует 

выполнить или описание результата, который 

нужно получить и др.); логически последова-

тельные, содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы (решения) на все постав-

ленные задания (вопросы), включая дополни-

тельные; свободное владение основной и до-

полнительной литературой, рекомендованной 

учебной программой 

Владеть 

Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение свободно ре-

шать комплексные практические задания (ре-

шения задач по нестандартным ситуациям (под-

готовки или экспертизы документов, решения 

задач анализа и оценки и т. п.); успешно защи-

тил индивидуальный или групповой проект или 

портфолио, при наличии объективных практи-

ческих результатов, характеризующих уровень 

сформированности компетенций; логически по-

следовательные, полные, правильные и кон-

кретные ответы в ходе защиты задания (проек-

та, портфолио), включая дополнительные уточ-



няющие вопросы (задания); свободное владение 

основной и дополнительной литературой, реко-

мендованной учебной программой 

Базовый 

Знать 

Обучаемый продемонстрировал: твердые и до-

статочно полные знания программного матери-

ала; правильное понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные от-

веты на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам; 

достаточное владение литературой, рекомендо-

ванной учебной программой 

Уметь 

Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение решать прак-

тические контрольные задания (ситуационные 

задачи, краткие формулировки действий (ком-

плекса действий), которые следует выполнить 

или описание результата, который нужно полу-

чить и др.); логически последовательные, пра-

вильные и конкретные ответы (решения) на ос-

новные задания (вопросы), включая дополни-

тельные; устранение замечаний по отдельным 

элементам задания (вопроса); владение основ-

ной и дополнительной литературой, рекомендо-

ванной учебной программой 

Владеть 

Обучаемый продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение решать ком-

плексные практические задания (решения задач 

по нестандартным ситуациям (подготовки или 

экспертизы документов, решения задач анализа 

и оценки и т.п.); достаточно успешно защитил 

индивидуальный или групповой проект или 

портфолио, при наличии практического резуль-

тата, характеризующего уровень сформирован-

ности компетенции; продемонстрировал логи-

чески последовательные, достаточно полные, 

правильные ответы в ходе защиты задания 

(проекта, портфолио), включая дополнитель-

ные; самостоятельно устранил замечания по от-

дельным элементам задания (вопроса); владе-

ние основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой 

Пороговый 
Знать 

Обучаемый продемонстрировал: твердые зна-

ния и понимание основного программного ма-

териала; правильные, без грубых ошибок, отве-

ты на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в осве-

щении отдельных положений при наводящих 

вопросах преподавателя; недостаточно полное 

владение литературой, рекомендованной учеб-

ной программой 

Уметь Обучаемый продемонстрировал: понимание ос-



новного программного материала; умение, без 

грубых ошибок, решать практические кон-

трольные задания (ситуационные задачи, крат-

кие формулировки действий (комплекса дей-

ствий), которые следует выполнить или описа-

ние результата, который нужно получить и др.); 

правильные, без грубых ошибок, ответы (реше-

ния) на основные задания (вопросы), включая 

дополнительные, устранение, при наводящих 

вопросах преподавателя, замечаний по отдель-

ным элементам задания (вопроса); недостаточ-

ное полное владение литературой, рекомендо-

ванной учебной программой 

Владеть 

Обучаемый продемонстрировал: понимание ос-

новного программного материала; умение, без 

грубых ошибок, решать комплексные практиче-

ские задания (решения задач по нестандартным 

ситуациям (подготовки или экспертизы доку-

ментов, решения задач анализа и оценки и т.п.); 

защитил, с устранением ошибок, индивидуаль-

ный или групповой проект или портфолио, при 

наличии практического результата, характери-

зующего уровень сформированности компетен-

ции; без грубых ошибок дал ответы на постав-

ленные вопросы при устранении неточностей и 

ошибок в решениях в ходе защиты задания 

(проекта, портфолио) при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение 

литературой, рекомендованной учебной про-

граммой 

Недостаточный 

Знать 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные 

ответы на основные вопросы; грубые ошибки в 

ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной 

литературой, рекомендованной учебной про-

граммой 

Уметь 

Обучаемый продемонстрировал: непонимание 

основного программного материала; неумение 

решать практические контрольные задания (си-

туационные задачи, краткие формулировки 

действий (комплекса действий), которые следу-

ет выполнить или описание результата, который 

нужно получить и др.); не дал правильные отве-

ты (решения) на основные задания (вопросы), 

включая дополнительные; не устранил, при 

наводящих вопросах преподавателя, замечания 

и грубые ошибки по заданию (вопросу); не вла-

деет основной учебной литературой, рекомен-

дованной учебной программой 

Владеть 
Обучаемый продемонстрировал: непонимание 

основного программного материала; неумение, 



решать комплексные практические задания 

(решения задач по нестандартным ситуациям 

(подготовки или экспертизы документов, реше-

ния задач анализа и оценки и т.п.); не смог за-

щитить индивидуальный или групповой проект 

или портфолио, при наличии грубых ошибок 

дал неправильные ответы на поставленные во-

просы при устранении неточностей и ошибок в 

решениях в ходе защиты задания (проекта, 

портфолио) при наводящих вопросах препода-

вателя; не владеет основной учебной литерату-

рой, рекомендованной учебной программой 

 

4. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

При проведении промежуточной аттестации в университете использу-

ются традиционные формы аттестации: 
Форма промежуточной аттестации Шкала оценивания 

ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ (дифференцирован-

ный зачѐт) 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно", 

"не удовлетворительно" 

 

5. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются 

следующие процедуры и технологии: 

- устный ответ на вопрос (ы) или индивидуальное собеседование, 

- письменные ответы на вопрос (ы), 

- тестирование и т. п. 

Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕ-

НИЙ используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну 

или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на: 

простые задания (далее – простые ПКЗ); 

комплексные задания (далее – комплексные ПКЗ). 

 

Для оценивания УМЕНИЙ - применяются простые ПКЗ. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним 

можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или про-

стым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. 

 

Для оценивания ВЛАДЕНИЙ - применяются комплексные ПКЗ. 



Комплексные задания требуют многоходовых решений, как в типич-

ной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, тре-

бующие поэтапного решения и развернутого ответа. 

 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвя-

занности действий, выяснения влияния различных факторов на результаты 

выполнения задания; 

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации уме-

ния и т. д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации 

выбора, много альтернативности решений, проблемной ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия и т. п. 

 

Примечание 1. Если дисциплина завершает освоение какой-то компе-

тенции, то критерии и процедуры оценивания формируются под итоговый 

контроль освоения данной компетенции. В целях итогового контроля сфор-

мированности компетенции используются: 

- защиты индивидуальных или групповых проектов; 

- оформление и защита отчетов по комплексным практическим рабо-

там; 

- защита (презентация) портфолио, при наличии объективных практи-

ческих результатов внеаудиторной активности обучаемого по профилю дис-

циплины, характеризующих уровень сформированности компетенций и т. п. 

 

Мнемоническое правило 

Результат 

обучения 

по дисци-

плине 

Критерии оценивания результата обучения по дисци-

плине 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "не удовлетворительно" 
Процедуры 

оценивания 

"отлично» "хорошо" 
"удовлетво-

рительно» 

"не удовлетво-

рительно" 

Знать_ 

см. Таблицу 1 

критерий 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ для 

Знать 

см. Таблицу 

1. критерий. 

БАЗОВЫЙ 

для Знать 

см. Таблицу 

1. критерий 

ПОРОГО-

ВЫЙ для 

Знать 

см. Таблицу 1. 

критерий. НЕ-

ДОСТАТОЧ-

НЫЙ для Знать 

- устный ответ; 

- собеседование; 

- выполнение те-

стов и т.п. 

Уметь__ 

см. Таблицу 

1. критерий 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ для 

см Таблицу 

1. критерий. 

БАЗОВЫЙ 

для Уметь 

см. Таблицу 

1. критерий 

ПОРОГО-

ВЫЙ для 

см. Таблицу 1. 

критерий. НЕ-

ДОСТАТОЧ-

НЫЙ для Уметь 

- выполнение 

простого (х) ПКЗ 

и т. п. 



Уметь Уметь 

Вла-

деть___ 

итоговый 

контроль 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

см. Таблицу 

1. критерий 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ для 

Владеть 

см. Таблицу 

1. критерий. 

БАЗОВЫЙ 

для Владеть 

см. Таблицу 

1. критерий 

ПОРОГО-

ВЫЙ для 

Владеть 

см. Таблицу 1. 

критерий. НЕ-

ДОСТАТОЧ-

НЫЙ для Вла-

деть 

- выполнение 

комплексного 

ПКЗ; 

- защита проекта; 

- защита портфо-

лио и т. п. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

При организации и проведении промежуточной аттестации, исходя из 

перечня планируемых результатов обучения по дисциплине, по каждой ком-

петенции или связанным нескольким компетенциям, в формировании кото-

рых участвует учебная дисциплина, кафедрой формируются фонд оценочных 

средств к дифференцированному зачѐту: 

- примерный перечень вопросов для оценивания результатов обуче-

ния в виде ЗНАНИЙ. При этом за каждым вопросом в скобках указываются 

(ется) компетенции (я), уровень сформированности которых (ой) будет оце-

ниваться; 

- примерный перечень простых практических контрольных зада-

ний для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ. При этом за 

каждым заданием в скобках указываются (ется) компетенции (я), уровень 

сформированности которых (ой) будет оцениваться; 

- примерный перечень комплексных практических контрольных 

заданий для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ. При этом 

за каждым заданием в скобках указываются (ется) компетенции (я), уровень 

сформированности которых (ой) будет оцениваться. 

- примерный перечень практических контрольных заданий для 

оценивания результатов обучения в виде владений. При этом за каждым за-

данием в скобках указываются (ется) компетенции (я), уровень сформиро-

ванности которых (ой) будет оцениваться.  

Показателем оценивания компетенций в ходе аттестации практики 

принимается среднее арифметическое значение оценок, полученных обуча-

ющимся в ходе ее проведения. 

Процедура аттестации практики сводится к следующему: 

1. Обучающийся представляет преподавателю, проводящему диффе-

ренцированный зачет, все документы, предусмотренные формами отчетности 

по практике. Отсутствие одного документа снижает оценку на один балл. 



2. Преподаватель заслушивает отчет обучающегося по практике, анали-

зирует полноту выполнения заданий, предусмотренных разделом «Содержа-

ние практики» плана практики. 

Определяется оценка за полноту выполнения заданий: 

 «отлично» – если выполнено более 75 % заданий; 

 «хорошо» – если процент выполнения заданий находится в интервале 

более 50 - 75 %; 

 «удовлетворительно» – если процент выполнения заданий находится 

в интервале более 25 - 50 %. 

 «неудовлетворительно» – если процент выполнения заданий находит-

ся в интервале более 0 - 25 %. 

3. Преподаватель предлагает обучающемуся вопросы и практические 

задания различного уровня с целью выявления уровня освоения компетен-

ций, предусмотренных рабочей программой практики. 

4. Вычисляется среднее арифметическое оценок за полноту выполне-

ния заданий, оценок за ответы на вопросы и выполнение заданий, выставлен-

ных преподавателем, оценки, выставленной за практику сторонней организа-

цией. 

5. Определяется итоговая оценка за практику. 

 

6.1. Критерии оценивания промежуточной аттестации 

по преддипломной практике 

 

Во время аттестации обучаемого по результатам прохождения научно-

исследовательской работы происходит оценивание результатов учебной 

практики по следующим критериям: 

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения 

компетенций, предусмотренных рабочей программой при проведении диф-

ференцированного зачѐта: 

«повышенный» – выставляется оценка – 5 «отлично», если среднее 

арифметическое значение оценок по элементам контроля находится в интер-

вале от 4.5 - 5.0; 

«базовый» – выставляется оценка – 4 «хорошо», если среднее арифме-

тическое значение оценок по элементам контроля находится в интервале от 

3.5 - 4.4; 

«пороговый» – выставляется оценка – 3 «удовлетворительно», если 

среднее арифметическое значение оценок по элементам контроля находится 

в интервале от 2.5 - 3.4. 

«недостаточный» – выставляется оценка – 2 «неудовлетворительно», 

если среднее арифметическое значение оценок по элементам контроля менее 

2.4. 

 

 

 



6.2. Показатели и шкала оценивания результатов обучения 

по преддипломной практике 

Критерии 

оценива-

ния 

Показатели и шкала оценивания результатов обучения 

«Повышенный» 

(оценка – «отлич-

но») 

«Базовый» 

(оценка – «хоро-

шо») 

«Пороговый» 

(оценка – «удовле-

творительно») 

«Пороговый» 

(оценка – «удо-

влетворительно») 

Оценива-

ние вы-

полнения 

програм-

мы прак-

тики/ со-

держание 

отзыва 

руководи-

теля 

Обучающийся:  
– своевременно, 

качественно вы-

полнил весь объ-

ем работы, требу-

емый программой 

практики;  

- показал глубо-

кую теоретиче-

скую, методиче-

скую, профессио-

нально - приклад-

ную подготовку;  

- умело применил 

полученные зна-

ния во время про-

хождения практи-

ки;  

- ответственно и с 

интересом отно-

сился к своей ра-

боте. 

Обучающийся:  
– демонстрирует 

достаточно пол-

ные знания всех 

профессиональ-

но- прикладных 

и методических 

вопросов в объе-

ме программы 

практики;  

- полностью вы-

полнил програм-

му, с незначи-

тельными откло-

нениями от каче-

ственных пара-

метров;  

- проявил себя 

как ответствен-

ный исполни-

тель, заинтересо-

ванный в буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ности 

Обучающийся:  
- выполнил про-

грамму практики, 

однако часть зада-

ний вызвала за-

труднения;  

- не проявил глубо-

ких знаний теории 

и умения приме-

нять ее на практи-

ке, допускал ошиб-

ки в планировании 

и решении задач;  

- в процессе работы 

не проявил доста-

точной самостоя-

тельности, инициа-

тивы и заинтересо-

ванности 

Обучающийся:  
- владеет фраг-

ментарными зна-

ниями и не умеет 

применить их на 

практике, не спо-

собен самостоя-

тельно продемон-

стрировать нали-

чие знаний при 

решении заданий;  

- не выполнил 

программу прак-

тики в полном 

объеме 

Оценива-

ние со-

держания 

и оформ-

ления от-

чета по 

практике 

Отчет по практи-

ке выполнен в 

полном объеме и 

в соответствии с 

требованиями. 

Результативность 

практики пред-

ставлена в коли-

чественной и ка-

чественной обра-

ботке, продуктах 

деятельности. 

Материал изло-

жен грамотно, до-

казательно. Сво-

бодно использу-

ются понятия, 

термины, форму-

лировки. Обуча-

ющийся соотно-

Грамотно ис-

пользует профес-

сиональную тер-

минологию при 

оформлении от-

четной докумен-

тации по практи-

ке. Четко и полно 

излагает матери-

ал, но не всегда 

последовательно. 

Описывает и 

анализирует вы-

полненные зада-

ния, но не всегда 

четко соотносит 

выполнение про-

фессиональной 

деятельности с 

формированием 

Низкий уровень 

владения профес-

сиональным стилем 

речи в изложении 

материала. Низкий 

уровень оформле-

ния документации 

по практике; низ-

кий уровень владе-

ния методической 

терминологией. Не 

умеет доказательно 

представить мате-

риал. Отчет носит 

описательный ха-

рактер, без элемен-

тов анализа. Низ-

кое качество вы-

полнения заданий, 

направленных на 

Документы по 

практике не 

оформлены в со-

ответствии с тре-

бованиями. Опи-

сание и анализ 

видов профессио-

нальной деятель-

ности, выполнен-

ных заданий от-

сутствует или но-

сит фрагментар-

ный характер 



сит выполненные 

задания с форми-

рованием компе-

тенций 

определенной 

компетенции 

формирование 

компетенций 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Примерный перечень вопросов к аттестации 

по результатам прохождения преддипломной практики 

 

- характеристика предприятия, соответствие его работы теме ВКР; 

- маркетинговая оценка площадки деятельности предприятия в контек-

сте ВКР; 

- положительные и отрицательные стороны деятельности предприятия; 

- наличие научно-исследовательской составляющей по результатам 

практики; 

- структура и полнота собранного материала для выполнения ВКР; 

- предложения по улучшению эффективности работы предприятия 

 

7.2. Выполнение выпускной квалификационной работы 

(преддипломная практика) 

 

К выполнению ВКР во время преддипломной практики допускаются 

лица, успешно завершившие в полном объѐме освоение ОП по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов и успешно прошедшие все предшествующие виды итоговых ат-

тестационных испытаний. 

Для выполнения ВКР могут применяться следующие формы проведе-

ния: 

1) индивидуальная работа, выполняемая одним студентом; 

2) групповая работа, выполняемая по единой теме группой студентов, 

как правило, не более 2 - 3 человек, каждый из которых разрабатывает само-

стоятельно определѐнную часть проектируемого стенда, устройства, уста-

новки или системы. 

 

7.2.1. Составление рабочего плана 

 

Рабочий план ВКР разрабатывается студентом при участии руководи-

теля. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею рабо-

ты. При составлении первоначального варианта плана следует определить 



содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать 

содержание каждой главы и наметить последовательность вопросов, которые 

будут в них рассмотрены. Первоначальный вариант плана работы должен 

быть составлен не позднее, чем через десять дней после утверждения темы. 

Рабочий план ВКР должен быть гибким. Изменения в плане работы мо-

гут быть связаны с некоторой корректировкой направления работы, необхо-

димость в которой может возникнуть после детального ознакомления с изу-

чаемой проблемой или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, может 

не оказаться достаточного количества материала или, наоборот, могут по-

явиться новые данные, представляющие теоретический и практический инте-

рес. Все изменения в плане ВКР должны быть согласованы с руководителем. 

 

7.2.2. Подбор материала, анализ и обобщение 

 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы 

ВКР. При подборе литературы следует обращаться к предметно - тематиче-

ским каталогам и библиографическим справочникам библиотеки Иркутского 

ГАУ и других публичных библиотек, а также использовать систему Internet. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих ра-

бот, чтобы получить представление об основных вопросах, к которым при-

мыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. При изу-

чении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспек-

ты изучаемого вопроса – монографий и публикации в рецензируемых изда-

ниях, после этого использовать инструктивные материалы (инструктивные 

материалы используются только последних изданий); 

- детальное изучение студентом литературных источников заключается 

в их систематизации. Систематизацию получаемой информации следует про-

водить по основным разделам работы; 

- при изучении литературы не стоит стремиться освоить всю информа-

цию, заключѐнную в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непо-

средственное отношение к теме работы; критерием оценки прочитанного яв-

ляется возможность его практического использования в работе; 

- изучая литературные источники, следует тщательно оформлять вы-

писки, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. 

- также следует ориентироваться на последние данные по соответству-

ющей проблеме, опираясь на самые авторитетные источники, точно указы-

вать, откуда взяты материалы; при отборе фактов из литературных источни-

ков нужно подходить к ним критически. 

 

7.3.3. Написание выпускной квалификационной работы 

 

Изложение материала в пояснительной записке должно быть последо-

вательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. 



Особое внимание следует обращать на логические переходы от одного разде-

ла к другому. 

Написание текста следует начинать с введения и первой главы, после-

довательно прорабатывая все разделы, включенные в план. Изложение мате-

риала в работе должно быть конкретным, не допускать различных толкова-

ний и опираться на результаты расчетов, при этом важно не просто описание, 

а критический разбор и анализ полученных данных. 

Обзор литературы должен показать знакомство студента со специаль-

ной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями, определять главное в современном состоянии изученности 

проблемы. Материалы такого обзора следует систематизировать в опреде-

ленной логической последовательности. Поскольку ВКР обычно посвящается 

достаточно узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать 

только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзо-

ре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из прочи-

танного и имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-

нибудь ценные публикации, имеющие непосредственное отношение к теме 

работы, должны быть названы и критически оценены. 

Отдельные положения ВКР должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других, литературных источников, 

при необходимости оформленными в справочные или аналитические табли-

цы. Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая 

таблица по размеру превышает одну страницу, еѐ следует включать в прило-

жение. В отдельных случаях можно заимствовать некоторые таблицы из ли-

тературных источников. В тексте, анализирующем или комментирующем 

таблицу, не следует пересказывать еѐ содержание, а уместно формулировать 

основной вывод, к которому подводят табличные данные. 

В заключении кратко формулируется актуальная задача (из введения), 

перечисляется, что было сделано в работе (обоснованно, рассчитано, выбра-

но, заменено и др.), и определяется значимость полученных результатов. За-

конченные главы ВКР сдаются научному руководителю на проверку в сроки, 

предусмотренные календарным планом. Проверенные главы дорабатываются 

в соответствии с полученными от руководителя замечаниями, после чего 

студент приступает к оформлению работы. 

В ВКР должны применяться научно-технические термины, обозначе-

ния и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в ВКР принята специфическая терминология, то в конце еѐ (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответ-

ствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание ВКР. 

В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализ-

мы; 



- применять для одного и того же понятия различные научно - техниче-

ские термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме слов, установленных правилами 

русской орфографии и соответствующими государственными стандартами; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в голов-

ках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входя-

щих в формулы и рисунки. 

Перед переплѐтом и последующим предъявлением текстового документа 

на кафедру (преподавателю) студенту необходимо проверить: 

- идентичность заголовков в содержании и работе, а также их общую 

редакционную согласованность; 

- правильность подкладки листов (их последовательность, размещение 

относительно корешка); 

- наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу; пра-

вильность этих ссылок; правильность нумерации рисунков, таблиц, прило-

жений; общую редакционную согласованность заголовков таблиц и надпи-

сей; 

- наличие подписей на заполненном титульном листе; 

- отсутствие наличия карандашных пометок или элементов оформления 

в карандаше; 

- наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

В тексте ВКР, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допуска-

ется: 

- применять математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений на чертежах, 

помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует писать 

знак «Ø»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например: 

> (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или рав-

но), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других доку-

ментов без регистрационного номера. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до де-

вяти – словами. 

 

Примеры 

1. Провести испытания семи труб, каждая длиной 7 м. 

2. Отобрать 25 труб для испытаний на давление. 



Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической ве-

личины, то еѐ указывают только после последнего числового значения, 

например 2,50; 2,75; 3,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физи-

ческой величины, выраженных в одной и той же единице физической вели-

чины, то обозначение единицы физической величины указывается после по-

следнего числового значения диапазона. 

Примеры 

1) от 2 до 7 мм; 

2) от 20 до 200 кг; 

3) от плюс 30 до минус 30° С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц фи-

зических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным 

текстом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует при-

менять словосочетания «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требо-

ваний следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)». 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, 

при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после 

запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего 

и т. д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок, и т. п. изделий 

одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация 

толщины стальной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть 

указан с таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00. 
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