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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования. Основное требование, предъявляемое 

к среднему профессиональному образованию в настоящее время – 

ориентация его не на содержание, а на результат обучения, выраженный 

через компетентность специалистов. Весь учебный процесс должен быть 

направлен на формирование и достижение заявленного результата 

обучения.  

Грамотное и объективное оценивание помогает устанавливать 

соответствие между запланированными и достигнутыми результатами 

обучения. В процессе проектирования и реализации образовательного 

процесса важнейшей становится контрольно-оценочная процедура, 

позволяющая отслеживать, диагностировать и, при необходимости, 

корректировать процесс обучения. Способы и средства оценки результатов 

обучения, позволяющие установить достижение целей образовательных 

программ, планируются уже при проектировании основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Структура и содержание основной образовательной программы 

(ОПОП) и отдельной дисциплины (модуля), образовательные технологии, 

включая планирование и оценку качества подготовки обучающихся, 

должны быть нацелены на формирование и достижение заявленного 

результата обучения. Оценивание направлено на систематическое 

установление соответствия между планируемыми и достигнутыми 

результатами обучении. 

Акцент образовательного процесса переносится на контрольно-

оценочную составляющую, которая позволяет систематически 

отслеживать, диагностировать, корректировать процесс обучения. Уже на 

этапе проектирования ООП необходимо планировать, какими способами и 

средствами будут оцениваться результаты обучения, что будет служить 
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доказательством достижения целей образовательных программ. 

Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических 

материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, 

т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин)  

ФОС помимо выполнения оценочных функций наилучшим образом 

характеризует образовательный уровень колледжа. Качество фонда 

оценочных средств и технологий является ярким показателем 

образовательного потенциала среднего профессионального образования 

(СПО), своеобразной визитной картой предметно-цикловых комиссий, 

реализующих образовательный процесс по соответствующим 

направлениям. Для оценки эффективности системы контроля 

используются обобщенные критерии: производительность, экономичность, 

адаптивность, дидактичность, оперативность, надежность. 

ФГОС в области СПО отражают концепцию, соответствующую 

социальному и правовому уровню развития страны и определяют ее 

потребность к качеству подготовки выпускника. Отличительной чертой 

современного образования является право преподавателей на творческий 

подход, свободный выбор тех или иных педагогических технологий, в том 

числе и технологий измерения и оценки учебных достижений, 

обучающихся как управляемых процессов, определяющих достижение 

поставленных стандартом целей. 

Результаты образования - это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, 

умений, навыков, способностей, компетенций, раскрывающие, что должен 

будет в состоянии делать обучающийся/выпускник по завершении всей 

или части образовательной программы. 

Основным требованием, предъявляемым к результатам образования, 
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является их оценивание, для чего необходимы некоторые инструменты и 

методы оценивания, позволяющие определить степень достижения 

обучающимися установленных результатов образования. А основными 

единицами оценки качества результата обучения выступают 

компетентности и компетенции. 

 Компетенции– это динамический набор знаний, умений, навыков, 

моделей поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику 

стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры. 

Формирование компетенций осуществляется в процессе решения 

практических и исследовательских задач, направленных на интеграцию 

полученного ранее опыта и приобретения нового в процессе совместной 

деятельности с преподавателем или под его руководством. 

Многими учебными учреждениями разработаны положения о фондах 

оценочных средств, имеется ряд методических рекомендаций по их 

разработке. Так же они являются неотъемлемой и существенной частью 

реализации основной образовательной программы. Сама образовательная 

программа представляет собой сложную открытую систему, которая 

должна удовлетворять как требованиям ФГОС (Федеральный 

государственный образовательный стандарт) так и ряду других 

требований, например, строиться по модульному принципу, обеспечивать 

выполнение требований профессиональных стандартов и т.п.  

Определена следующая структура фонда оценочных средств 

(понимание состава фонда оценочных средств в широком смысле): Фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 
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1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

2) методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

3) описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

4) типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах из формирования, 

шкалы и процедуры оценивания.  

Сама образовательная программа представляет собой сложную 

открытую систему, которая должна удовлетворять как требованиям ФГОС, 

так и ряду других требований, например, строиться по модульному 

принципу, обеспечивать выполнение требований стандартов и т.п. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине как элемент этой системы должен 

создаваться с использованием определенных технологий, обеспечивающих 

не только единый подход, четкость и понятность выполнения 

необходимых операций по формированию фонда, но и определенную 

степень унификации и стандартизации, обеспечивающую минимизацию 

затрат труда на создание фонда оценочных средств. При этом, несмотря на 

массовый характер «производства» фондов оценочных средств для 

множества дисциплин, каждый фонд должен сохранить свою 
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индивидуальность в рамках унифицированной и стандартизованной 

структуры и технологии его создания. 

Оценка результатов образования связана с деятельностью 

преподавателя, задача которого состоит в том, чтобы обеспечить 

соответствие методов обучения, процедур и критериев оценивания 

результатов образования. Поэтому отличительной особенностью 

компетентностно-ориентированной рабочей программы дисциплины 

(модуля), является то, что в ней преподаватель должен сформулировать 

ожидаемые результаты освоения дисциплины (модуля) в форме 

соответствующих уровней знаний, умений, навыков, способствующих 

формированию у обучающихся компетенций того, что они смогут делать 

из сферы социальной и будущей профессиональной деятельности после 

завершения данной дисциплины. т.е., заявленные результаты обучения 

являются основой для аргументированного и обоснованного отбора 

компетентностно - ориентированного содержания дисциплины (модуля), 

форм и методов преподавания, средств и процессов оценивания 

результатов. Соответствие заявленных результатов и реальных 

достижений обучающихся устанавливается с помощью оценочных средств 

их аттестации, описание которых является неотъемлемой частью 

программы. 

Приобретение требуемых компетенций обучающегося по каждой 

дисциплине основывается на правильном отборе содержания дисциплины 

(модуля), выборе адекватных видов занятий (активных, интерактивных 

форм),технологий преподавания, форм организации самостоятельной 

работы обучающихся, средств и методов оценивания результатов. 

Неотъемлемой и существенной частью реализации основной 

образовательной программы является оценивание успешности ее освоения 

обучающимся. 
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Основой для разработки колледжем контрольно-оценочного 

инструментария(оценочных средств) служат заданные в диагностируемой 

форме компетенции выпускника, а также планируемые на их основе для 

каждой дисциплины результаты обучения в формате знаний, умений и 

навыков. 

Однако проблема данной темы в том что процедура, связанная с 

проектированием и разработкой оценочных средств по дисциплинам, либо 

отсутствует, либо весьма размыта и не конкретна. 

Актуальность и проблема исследования обусловили выбор темы 

нашего исследования: «Методика разработки фонда оценочных средств 

по дисциплинам профессионального цикла, реализуемым в 

профессиональной образовательной организации». 

Объект исследования: образовательный процесс в 

профессиональной образовательной организации.  

Предмет исследования: методические аспекты разработки фонда 

оценочных средств по дисциплинам профессионального цикла. 

Цель исследования: теоретическое и практическое обоснование 

проблемы использования фонда оценочных средств по дисциплинам 

профессионального цикла, а также разработка соответствующих 

рекомендаций для педагогов профессиональных образовательных 

организаций. 

Исходя из поставленной цели, следует определить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть понятие и структуру фонда оценочных средств; 

2. Изучить особенности преподавания дисциплин 

профессионального цикла; 

3. Рассмотреть методику разработки фонда оценочных средств по 

дисциплинам профессионального цикла; 
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4. Осуществить анализ эффективности фонда оценочных средств 

по дисциплинам профессионального цикла на (примере Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  Южно-

Уральского государственного колледжа); 

5. Разработать фонд оценочных средств по дисциплине «Основы 

маркетинга» в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж          

Теоретико-методологическая база исследования: 

В процессе разработки ключевых вопросов выпускной 

квалификационной работы были использованы труды таких известных 

авторов как: В.С.Аванесов, И.Я.Лернер,  Г.И.Щукина,  А.К.Маркова. 

Методы исследования: теоретический (анализ психолого-

педагогической и учебно-методической литературы) и эмпирические 

(личностно-ориентированный подход, при помощи которого создается 

основа для признания приоритета личности обучающихся в 

образовательном процессе, и позволяет строить содержание образования с 

учетом его индивидуальных интересов и способностей; аналогия, метод 

опроса, наблюдения, анкетирования. 

Практическая значимость: разработанные оценочные средства 

будут способствовать повышению качества проверки знаний студентов 

колледжа в осуществлении учебной деятельности. 

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

Сокращенное наименования базы исследования: ГБПОУ 

«ЮУГК». 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 7  

Структура квалификационной работы: 

В первой теоретической части выпускной квалификационной работы 

рассмотрены аспекты формирования фонда оценочных средств по 



9 

 

дисциплинам профессионального цикла, а именно понятие и структура 

фонда оценочных средств, особенности  преподавания дисциплин 

профессионального цикла, методика разработки фонда оценочных средств 

по дисциплинам профессионального цикла. 

Во второй практической части работы проведена практическая 

работа по методическим аспектам разработки фонда оценочных средств по 

дисциплинам профессионального цикла на (примере государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Южно-

уральский государственный  колледж»), а именно проведен анализ 

эффективности применения фонда оценочных средств по дисциплинам 

профессионального цикла в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», даны методические рекомендации по разработке фонда 

оценочных средств по дисциплине «Основы маркетинга». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность и структура фонда оценочных средств 

Задача разработки фондов оценочных средств по дисциплинам 

профессионального цикла не теряет своей актуальности. Ее решение 

требует существенных временных затрат, связанных с необходимостью 

глубокой теоретической и методической проработки, повышения 

квалификации методических работников и преподавателей  в сфере 

контрольно-оценочной деятельности, создания экспертных групп для 

анализа методического, содержательного и технологического уровня 

оценочных средств, в целом - создания и реализации непрерывной 

программы развития оценочной деятельности в учебном заведении, 

ориентированной на решение как тактических, так и стратегических задач 

[1]. 

Введение нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности с сентября 2011 года обостряет 

необходимость разработки Фондов оценочных средств как основу для 

обеспечения реализации Основной профессиональной образовательной 

программы и оценивания качества подготовки выпускников в 

компетентностном формате. 

Согласно ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

обучающей программы (ОП) (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
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образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Под фондом оценочных средств для любого вида контроля, а не 

только итоговой государственной аттестации выпускников, понимается 

комплект методических материалов, предназначенный для решения задач 

соответствия, т. е. установления  в ходе испытаний факта соответствия 

(или несоответствия) уровня подготовки обучающегося на данном этапе 

обучения ожидаемому результату (эталону). 

ФГОС СПО устанавливают, что среднее профессиональные учебные 

заведения при подготовке профессионалов должны гарантировать 

обязательства свойства создания, содержащиеся висследованию и 

использовании справедливых операций балла степени познаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников в основании конкретных 

скоординированных критериев. Присутствие данном анализ свойства 

подготовки обучающихся и выпускников обязана содержать итоги их 

нынешного контролирования, переходной и окончательной 

общегосударственной аттестации. 

К видам контроля относятся: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и 
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непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность 

бально-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся.  

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. 

Компетенцию целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения, 

навыки) при подобном контроле проверить невозможно.  

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее 

раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация 

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний 

и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. Основные формы: зачет и экзамен [2].  

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат 

основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» 

между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования 

работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин. 

Наконец, итоговая государственная аттестация (ИГА)служит для 

проверки результатов обучения в целом. Это своего рода «государственная 

приемка» выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 

работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность приобретенных 

обучающимся универсальных и профессиональных компетенций. Поэтому 

ИГА рассматривается как способ комплексной оценки компетенций. 

Достоинства: служит для проверки результатов обучения в целом и в 

полной мере позволяет оценить совокупность приобретенных 

обучающимся общекультурных и профессиональных компетенций. 
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Основные формы: государственный экзамен, дипломная работа, 

дипломный проект. 

Однако в современной специальной литературе содержатся 

характеристики нескольких дополнительных типов контроля, которые 

могут быть рассмотрены в будущем при разработке образовательных 

программ. Это пропедевтический, рубежный (модульный) и контроль 

остаточных знаний (резидуальный контроль) [3]. 

Контроль  необходимое условие для успешного осуществления 

любой деятельности. Он призван выявлять нарушения и недостатки, 

которые способны отрицательно повлиять на ожидаемый результат 

работы. Именно контроль обеспечивает обратную связь между 

руководством школы и учителями, педагогом и детьми. Благодаря ему 

можно вовремя внести необходимые корректировки в учебно-

воспитательный процесс. 

Педагогический контроль  это деятельность, в процессе которой 

исследуется состояние учебно-воспитательной работы в учреждении, ее 

соответствие государственным стандартам, а также уровень знаний, 

воспитанности и развития школьников. Работа, осуществляемая в этом 

направлении, выполняет следующие функции: 

1) Педагогическую. Зная о проверках, дети ответственнее 

относятся к учебе. 

2) Диагностическую. Учитель видит слабые и сильные стороны 

учеников, их характерные ошибки. 

3) Ориентирующую. Педагог выявляет недочеты своей работы, 

видит индивидуальные особенности школьников и вносит 

соответствующие коррективы. 

4) Профилактическую. Предстоящий контроль побуждает 

ребенка повторять пройденный материал, предотвращая его забывание. 



14 

 

5) Проверочно-оценочную. Контроль за деятельностью каждого 

педагога позволяет выявить уровень его профессиональной подготовки, 

недостатки и достоинства. Также оценивается результативность учебных 

программ. 

Любая проверка не должна становиться самоцелью. Выявленные 

недочеты становятся сигналом к внесению изменений в учебно-

воспитательный процесс [4]. Существует ряд требований к организации 

педагогического контроля: 

 Ориентация на требования утвержденных программ. 

 Систематичность и своевременность контроля, гласность 

результатов. Применение как коллективных, так и индивидуальных форм. 

 Объективность контролирующего лица и достоверность 

результатов. 

 Оценка не только уровня теоретических знаний студентов, но и 

умения применять их на практике, степени самостоятельности. 

Структура оценочных средств включает следующие документы: 

 фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС 

СПО)  центральный документ, объединяющий информацию о 

компетенциях (формулировки, коды компетенций, матрицу компетенций, 

этапы формирования компетенций), описание видов и форм контроля по 

всем элементам образовательной программы (дисциплинам, практикам и 

т.д.), критерии и шкалы оценивания (базовые, типовые, 

специализированные), методические материалы, определяющие 

процедуры разработки и применения оценочных средств, основные 

оценочные средства элементов образовательной программы (как правило, 

это списки вопросов для проведения промежуточной аттестации); 

 фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в составе рабочих программ по отдельным 

элементам образовательной программы, которые разрабатываются на 
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основе ФОС СПО с учетом этапов формирования соответствующих 

компетенций, критериев и шкал оценивания, рекомендаций для 

преподавателей, предлагаемых в ФОС СПО. 

Таким образом, разработка фонда оценочных средств не теряет своей 

актуальности. Он основывается на реализации профессиональных 

программ оценивания качества подготовки выпускников в 

компентентностном подходе. 

 В следующем параграфе представляются технологии формирования 

фонда оценочных средств по дисциплинам профессионального цикла.  

1.2 Особенности  преподавания дисциплин профессионального 

цикла в профессиональной образовательной организации 

Формы контроля должны еще более чем раньше, стать своеобразным 

продолжением методик обучения, позволяя обучающемуся более четко 

осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную 

активность, а преподавателю – направлять деятельность обучающегося в 

необходимое русло. 

Однако следует помнить, что за формирование большинства 

компетенций не могут отвечать лишь отдельно взятые учебные 

дисциплины, компоненты компетенций формируются при изучении 

различных дисциплин, а также в немалой степени в процессе практической 

и самостоятельной работы обучающегося. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета 

следующих факторов: 

− Дидактико-диалектической взаимосвязи результатов 

образования и компетенций, различия между понятиями «результаты 

образования» и «уровень сформированности компетенций»: результаты 

образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются 

и проявляются только в процессе деятельности обучающихся; 
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− Анализ достижений по итогам оценивания с выявлением 

положительных и отрицательных индивидуальных и групповых 

результатов, и направлений развития; 

− Использование индивидуальных и групповых оценок; 

− Необходимость оценивания компетенций в псевдореальной 

деятельности при условии максимального приближения к ситуации 

будущей практики; 

− Формирование и развитие компетенций через усвоение 

содержания образовательных программ, самой образовательной средой и 

используемыми образовательными технологиями. 

Оценивание должно быть: 

− надежным; 

− справедливым; 

− валидным; 

− эффективным; 

− развивающим; 

− своевременным. 

Все оценочные средства по дисциплинам профессионального цикла, 

а также описание форм и процедур, предназначенных для определения 

качества освоения обучающимся учебного материала, являются 

неотъемлемой частью ООП в целом и УМК, в частности. 

Виды и формы контроля, предусмотренные преподавателем в 

процессе изучения дисциплины, должны отражаться в рабочей программе 

(перечень тем и заданий, контрольных вопросов, типовых 

документов/текстов/задач и т. п.), быть направлены на достижение 

результатов обучения и уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций(высокий, средний, низкий, пороговый) в 

соответствии со спецификой и видом профессиональной деятельности. 
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Следует иметь в виду, что отличительной чертой УМК (рабочей 

программы) в настоящее время является то, что в качестве результатов 

указывается перечень умений, составляющих компетенции, которые 

предъявляются к оцениванию.[8] 

Итоги преподавания обязаны определять то,  что обучающийся 

станет горазд совершать согласно окончанию преподавания, каковым 

образцам станет отвечать его работа либо в тот или иной обстоятельствах 

некто сумеет использовать мастерства. Зоне ответственности считаются 

накопленными и групповыми характеристиками, а поэтому оценочные 

средства должны составляться с учетом специфической природы 

компетенции.  

В зависимости от целей оценки, уровня, ступени или типа 

образовательной программы оценочные средства по дисциплинам 

профессионального цикла конструируются на разных уровнях сложности и 

неопределенности: от имеющих однозначное решение (ответ) до имеющих 

многозначность решений или не имеющих сегодня признанных решений. 

Основой проектирования и разработки оценочных средств могут 

служить структурные матрицы оценочных средств текущего, 

промежуточного (рубежного) и итогового контроля уровня освоения 

компетенций обучающихся и выпускников. 

Структурные матрицы содержат информацию в столбцах об учебных 

циклах ОПОП соответствующих им базовых и вариативных дисциплинах 

(включая практики, НИР и др.) и виды ГИА( госэкзамен и ВКР), а в 

строках –индексы компетенций в соответствии с ФГОС по данному 

направлению подготовки и соответствующие им виды и формы оценочных 

средств. Структурные матрицы составляются отдельно для каждой из 

ОПОП подготовки специалистов. Эта информация задает требования к 

содержанию и возможной структуре средство оценивания компетенций 

выпускников согласно перечню УМО по направлению подготовки и может 
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служить основой для аттестации аккредитации ОПОП по данному 

направлению. [24] 

Регистр качества образования представляет собой 

специализированную информационно-аналитическую базу. Она 

предназначена для обеспечения эффективного контроля состояния 

учебного процесса на всех уровнях. 

Рассмотрим далее подробно, как осуществляется мониторинг 

качества образования, какие мероприятия в него входят, какую 

информацию получают участники и как ее используют. 

  Система оценки качества образования функционирует на основе 

принципов: 

— Доступности  

— Структурированности 

— Прозрачности 

— Гибкости 

— Объективности 

— Модульности 

Результативность использования оценочных средств по дисциплинам 

профессионального цикла обусловливается используемыми технологиями 

контролирования итогов преподавания, какие учитывают вероятность 

единого оценивания разных компонентов просветительных проектов, 

создающих покупаемые зоне ответственности. 

Присутствие данном оценивающие ресурсы обязаны разрешать 

определять степень свершения определенных итогов преподавания. По 

этой причине присутствие конструировании инноваторских оценивающих 

денег степени сформированности компетенций обучающихся следует 

гарантировать прогнозирование псевдо профессиональной работы, 

призывающей розыска трудностей и реализации перенесения познаний с 
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целью их дозволения, композиций методов работы и выполнения других 

творческих процедур.  

Это связано с различием между понятиями «результаты 

образования» и «уровни компетенций»: «результаты образования» могут 

быть выявлены и оценены преподавателями различными педагогическими 

измерительными материалами, а компетенции, как наиболее глубокие 

личностные качества обучающегося, могут проявляться и быть оценены 

только в условиях действия и достаточно высокой мотивации достижения 

результата этих действий. Но измеримость компетенций как предмета 

контроля результатов обучения составляет на сегодняшний день 

наивысшую трудность, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Требование измеримости -основное требование к организации 

системы оценивания и структуры оценочных средств. 

Общепризнанные методы измерения компетенций в системе 

образования сегодня отсутствуют, поэтому задачу оценивания 

компетенций в условиях реализации ФГОС каждый решает 

путем создания фондов оценочных средств. [16] 

Фонд оценочных средств по дисциплинам профессионального цикла 

может состоять из двух частей: 

1. Средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

2. Средств для итоговой аттестации выпускников. 

Наличие балле компетенций должно оцениваться в 

заинтересованность 

— формирование классного миропонимания, определенного 

уровня культуры, 

— нравственные возможности, другие значимые классные и 

персональные качества. 

Согласно данной обстоятельству помимо указанных в 

последовательных изучениях в соответствии с проектированию ООП, 
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реализующих ФГОС, ступенях сформированности компетенций 

(огромный, сдержанный, небольшой, переходный) выделяют еще 

дальнейшие уровня компетенций: 

 Познавательный – уровень понятия о личных 

психофизиологических качествах; знакомство с вхождением 

высококлассной работы; осведомленность о единых и 

специализированных безупречно значимых качествах персоны в 

высококлассной области.[14] 

Мотивационно-стоимостной – вид мотивации и деятельный, 

понимание индивидуальной и социальной важности предстоящей 

специальности, взаимосвязь заинтересованностей с ценностными 

ориентациями, насыщенности психологических волнению, станичных 

стараний, интереса. 

Деятельностно - положительный – умение соотнесения личных 

отличительных черт и высококлассных условий к специальности, 

обладание главными способами деятельность. 

В множественных европейских странах с мишенью отражения 

результатов исследования просветительных планов используется 

классификация (таксономия) Блума, в которой он привнес рекомендация 

систематизацию мыслительного воздействия с обыкновенного 

воспроизведения фактов вплотную вплоть до побежка рассмотрения и 

балла. 

  Таким образом равно как Таксономия Блума обеспечивает 

обработанную структуру и список глаголов, допустимо заявлять, в таком 

случае то что ее использование - ресурс к благоприятному написанию 

результатов обучения. 

 Уровень 1. Знание 

 Уровень 2. Понимание 

 Уровень 3. Применение(Умение) 
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 Уровень 4. Анализ 

 Уровень 5. Синтез 

 Уровень 6. Оценка 

Содержит 6 категорий преподавания, определяющих степень 

покупаемых компетенций: понимание, представление, способность, 

исследование, сочетание, расценивание. В данной иерархии, любой 

степень находится в зависимости с возможности обучающихся трудиться в 

данном степени либо степенях, далее его. 

К примеру, для того чтобы обучающийся имел возможность 

использовать 

познания (степень 3), некто обязан обладать нужную данные 

(степень 1) и владеть ее осознанием (степень 2). Первоначальные 2 группы 

определяют степень изучения познаний. Другие 4 причисляются к 

умственным качествам наиболее значительного степени работы.[9] 

Данные категории соответствуют содержанию уровней образования 

в Европейской квалификационной рамке (ЕКР). 

• Оценка может быть определена, как способность судить о ценности 

материала для данной конкретной цели. 

 Знание можно определить, как способность воспроизвести или 

запомнить факты, не обязательно понимая их. 

 Понимание может быть определено, как способность понимать 

и интерпретировать освоенную информацию 

 Оценка может быть определена, как способность судить о 

ценности материала для данной конкретной цели. 

 Применение может быть определено, как способность 

использовать изученный материал в новых ситуациях, например, 

применять идеи и концепции к решению проблем. 
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 Анализ может быть определен, как способность разбивать 

информацию на составляющие, например, искать взаимосвязи и идеи 

(понимание организационной структуры). 

 Синтез можно определить, как способность соединять части в 

целое 

 Оценка может быть определена, как способность судить о 

ценности материала для данной конкретной цели. 

 

1.3. Технология формирования фонда оценочных средств по 

дисциплинам профессионального цикла 

ФОС по специальности состоит из программы государственной 

итоговой аттестации и ФОС по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям обязательной и вариативной частей ОП в 

соответствии с учебным планом ПОО. 

 

Рисунок 1 – Структура фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по специальности/профессии состоит из 

программы государственной итоговой аттестации и ФОС по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с учебным 

планом. 
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине состоит из КОС 

для текущего контроля знаний, умений обучающихся и КОС для 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю состоит из: 

— КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся по 

разделам и темам профессионального модуля; 

— КОС для промежуточной аттестации обучающихся по 

междисциплинарному курсу (ам), учебной и производственной 

практикам (по профилю специальности); 

— КОС для экзамена (квалификационного). 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный 

план в соответствии с ФГОС СПО. 

Материалы, разрабатываемые для процедуры оценки в рамках 

учебной дисциплины (УД) или профессионального модуля (ПМ) в целом, в 

совокупности называются КОС (контрольно-оценочные средства). 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. Соответственно, ФОС можно разделить на контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для оценивания знаний, умений и 

контрольно-оценочные средства (КОС) для оценивания степени 

сформированности компетенций. 

В соответствии с законом «Об образовании» каждый выпускник 

программ профессионального образования должен подтвердить свой 

образовательный уровень и/или квалификацию. Идея о разделении этих 

двух оценок (по формату, требованиям и процедурам) и привела к 

разделению фонда оценочных средств на: 

— контрольно-измерительные материалы (КИМ); 
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— компетентностно-оценочные средства (КОС). 

КИМы (ключевое слово «измерительные») используют во всех 

общеобразовательные и общепрофессиональных дисциплинах, а также в 

междисциплинарных курсах - поскольку результатом освоения их 

являются знания и умения, которые оцениваются количественно. 

Эта оценка традиционная, давно распространенная в нашей стране 

еще с советских времен подразумевает, прежде всего, оценивание 

условной «триады» - «умения – знания – навык». 

Контрольно- измерительные материалы (КИМ) - документально 

оформленные учебные задания, выполнение которых позволяет проверять 

уровень успеваемости студента и освоения компетенций на разных стадиях 

обучения в рамках текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации по дисциплине.  

В состав КИМ должны включаться только такие задания, качество и 

эффективность использования которых могут быть проверены при 

внешнем аудите. По этой причине не следует включать 

недокументируемые (т.е. не представленные в письменном виде) задания, 

не удовлетворяющие этому требованию (любые устные формы контроля - 

устный опрос или отчет по лабораторной работе, собеседование, зачет, 

экзамен и т.п.). 

Не относятся к учебным заданиям и материалы для самоконтроля 

(самоподготовки) студентов при подготовке к экзамену (зачету), защите 

учебных работ. Эти материалы используются лишь в качестве ориентиров 

при подготовке студента к устному контрольному мероприятию и 

представляют собой перечни разделов, тем или дидактических единиц 

(наподобие вопросов в составе экзаменационных билетов, но выстроенных 

в порядке изучения разделов и тем дисциплины). 

Материалы для самоконтроля студента входят в состав 

организационно - методических материалов в составе ФОС. В эту же 
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группу входят: описание структуры и использования банка КИМ, 

организация промежуточного, текущего и итогового контроля по 

дисциплине, календарный план-график выполнения контрольных 

мероприятий. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) позволяют отслеживать ход 

учения и выполнения профессионального действия путем сопоставления 

полученных результатов с заданными образцами для определения 

соответствия или несоответствия знаний, умений, навыков обучающегося 

целям и задач обучения. 

Цель КОС: управление образовательным процессом на основе 

анализа усвоения учебного материала и качества знаний и умений 

обучающегося. 

Так как контроль выполняет диагностическую, обучающую и 

воспитывающую функции, а оценка – диагностическую, воспитательную, 

мотивационную и информационную функции, то и КОС служат основным 

средством для реализации этих функций. 

Оценочные средства могут и должны использоваться (и, 

соответственно, должны быть разработаны) на всех этапах обучения: 

— в процессе изучения дисциплин ООП (текущий контроль); 

— в контрольных точках по итогам изучения дисциплин или 

завершении некоторого этапа обучения (промежуточная 

аттестация); 

— в целях оценки уровня подготовки выпускника (итоговая 

аттестация). 

Текущий и промежуточный контроль имеющиеся в арсенале 

преподавателя средства оценивания результатов обучения, должны 

позволять осуществлять так называемый текущий контроль знаний, 

умений и навыков. Осуществляется он постоянно на протяжении изучения 

всей темы или определенного раздела. При этом современные средства 
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оценивания результатов обучения позволяют преподавателю развернуто, 

аргументировано разъяснять ученику те аспекты, в которых он имеет 

определенные пробелы знаний. Как правило, даже сегодня основным 

способом осуществления текущего контроля является самостоятельная 

работа. Безусловно, данный вариант зарекомендовал себя на протяжении 

многих лет в качестве эффективного средства оценивания результатов 

обучения. Но в современных условиях актуально стоит проблема 

экономичного использования учебного времени, поскольку с каждым 

годом объемы информации постоянно растут. В этой связи 

самостоятельная работа в классическом ее понимании (выполнение 

определенных заданий на уроке в течение короткого промежутка времени, 

например, 10 минут) трансформировалась в более масштабные по объемам 

задания на дом на относительно длительный промежуток времени, 

например, на 2 недели.         

В данной ситуации кроме актуализации познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности учащегося, данные 

современные средства оценивания результатов обучения позволяют 

преподавателю в полной мере контролировать усвоение учащимся 

большого интервала программы (так называемый промежуточный 

контроль). Последний вариант очень часто используют средства 

дистанционного обучения [18].  

Оценивание результатов обучения и компетенций выпускника 

осуществляется как в ходе мониторинга учебного процесса по 

формированию компетенций обучающегося, так и по результатам 

демонстрирования выпускником освоенных компетенций в ходе итоговой 

аттестации выпускников (ГИА). Поэтому и фонд оценочных средств, как 

правило, состоит из двух частей: средств для промежуточной аттестации 

студентов и средств для ГИА . 
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ГИА выпускников представляет собой технологический аспект 

«алгоритма аттестации», который рассматривается как система выбора и 

применения оценочных средств, шкал оценки и правил принятия решения 

по результатам оценивания. При этом оценочное средство выступает в 

качестве совокупности методических материалов, обеспечивающих 

«оценку соответствия» в ходе государственных аттестационных 

испытаний (государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) требованиям, отраженным в 

образовательной программе (компетентностной модели выпускника 

(КМВ)).  

КМВ  это набор характеристик, позволяющий обучающемуся 

успешно выполнять функции, соответствующие этапам его обучения или 

деятельности. Модель должна иметь простую структуру, быть ясной и 

легкой для понимания. По структуре модели компетенций разделяются на 

простые без уровней и сложные, в которых компетенции распределены по 

уровням[15]. 

Практика демонстрирует, что развитие и применение модификаций 

компетенций обучающихся и выпускников никак не только лишь 

увеличивает результативность способов и технологий их формирования, 

однако кроме того фокусирует в основных задачках этой либо другой 

работы. По этой причине с целью любого периода преподавания 

необходимо формировать надлежащую форма компетенций, в каковой 

станут презентованы их список и контурные профили, важность и 

довольные с целью постановления проблем последующего преподавания 

степени сформированности, вследствие чему увеличивается 

результативность в целом образовательного хода. Для определения уровня 

формирования компетенций обучающегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые 

методы, среди которых наиболее распространенными можно назвать: 
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 Модульно-рейтинговая система; 

 Тесты; 

 Кейс-метод (ситуационные задачи); 

 Портфолио (оценка собственных достижений); 

 Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с 

распределением ролей); 

 Проектный метод (научные, учебные, производственные и 

рекламные проекты); 

 Деловая игра (приближение к реальной производственной 

ситуации); 

 «Метод Дельфи» («мозговая атака»).  

К числу наиболее признанных способов контроля результатов 

обучения в мировой практике относится тестирование [19, с165].  

Кейс-метод. Этот метод как образовательная технология был нами 

подробно рассмотрен в Рекомендациях по использованию инновационных 

образовательных технологий в учебном процессе. 

Гуманитарное образование является одной из сфер применения кейс 

метода. Оно ориентировано на обучения знаниям о человеке и среде его 

обитания, для него свойственна неоднозначность и ситуативность. 

Благодатным полем ситуационного обучения выступают науки об 

обществе: философия, социология, политология и история [9]. 

Рассказ «кейса» должен развиваться по канонам классического 

повествования: иметь экспозицию, завязку, развязку, вызывать чувство 

сопереживания с главными действующими лицами. Проблема должна 

быть понятной, связанной с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. Обсуждением проблемы, представленной в кейсе, 

руководит преподаватель. 

Цели кейс-метода состоят в следующем: 
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активизация обучающихся, что, в свою очередь, повышает 

эффективность профессионального обучения; повышении мотивации к 

учебному процессу; 

приобретение навыков четкого и точного изложения собственной 

позиции в устной и письменной форме, защиты собственной точки зрения; 

 приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения 

на основе коллективного анализа ситуации; 

 приобретение навыков анализа различных профессиональных 

ситуаций; 

 отработка умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

ситуации; 

 моделирование решений, представление различных планов 

действий;  

 приобретение навыков критического оценивания различных точек 

зрения, самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Важный аспект кейса, как оценочного средства: преподаватель 

должен до начала работы над ситуационной задачей обязательно 

разъяснить не только правила работы над кейсом, но самое главное - 

систему его оценивания преподавателем [4]. 

Метод проектов  представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью обучающегося, формирующую 

профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции, с 

обязательной оценкой  творческим отчетом (презентацией). 

В основании проектной технологии лежит проблема, изучение 

каковой заканчивается конкретным итогом, совместная работа, 

деятельность в группах, в каком месте у педагога консультационно-

координирующая роль. Задача плана и методы ее свершения формируются 
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лично обучающимся в основании его заинтересованностей, личных 

отличительных черт, нужд, тем, возможностей. 

Оценка результатов проектной деятельности разрабатывается 

преподавателями, критерии оценки должны быть представлены в рабочей 

программе дисциплины/модуля. 

Портфолио – это комплект документов, представляющий 

совокупность индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося.  

Слово «портфолио» возникло в эпоху Возрождения, так итальянские 

архитекторы называли папки, в которых приносили на суд заказчика свои 

строительные проекты. В наше время портфолио называется альбом с 

фотографиями, которые призваны показать мастерство фотохудожника 

или фотомодели. 

Таким образом, опираясь на вышесказанное, мы приищи к 

следующему выводу, что текущий и промежуточный контроль должен 

позволять осуществлять контроль знаний, умений навыков. 

Осуществляться он должен постоянно на протяжении всего учебного 

процесса ли изучения раздела, а так же какой-либо темы. 

 В следующей главе мы разработаем рекомендации по 

формированию фонда оценочных средств по дисциплине « Экономика 

организации». 

Выводы по первой главе 

В данной главе были рассмотрены общие теоретические аспекты 

формирования фонда оценочных средств по правовым дисциплинам. 

Раскрыто понятие фонда оценочных средств - комплекс 

методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 
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Определены формы контроля, которые включают в себя: 

собеседование;  

 коллоквиум;  

 тест; контрольную работу;  

 лабораторную работу;  

 написание эссе и других творческих работ;  

 реферат; отчет (по практике, научно-исследовательской работе 

студентами и т.д.);  

 зачет;  

 экзамен;  

 выпускная квалификационная работа. 

Таким образом, мы видим, что оценивание направлено на 

систематическое установление соответствия между планируемыми и 

достигнутыми результатами обучения. Акцент образовательного процесса 

переносится на контрольно - оценочную составляющую, которая позволяет 

систематически отслеживать, диагностировать, корректировать процесс 

обучения. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО МЕТОДИЧЕСКИМ 

АСПЕКТАМ РАЗРАБОТКИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» (НА ПРИМЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ») 

2.1.  Анализ эффективности применения фонда оценочных средств 

по дисциплинам профессионального цикла в ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» 

Базой исследования послужила образовательная организация среднего 

профессионального образования. Полное наименование образовательного 

учреждения на русском языке: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж». 

Главной задачей ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» 

является создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

личности в получении среднего профессионального образования, 

конкретной профессии соответствующего уровня квалификации. 

Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется 

подготовка в ОУ, сроки обучения по каждой из них определяются учебным 

планом. Все локальные акты ОУ утверждаются его директором. 

Колледж – многопрофильное образовательное учреждение, 

реализующее программы и среднего профессионального образования и 

профессиональной подготовки, позволяющие получить при завершении 

соответствующего этапа обучения профессиональную квалификацию. 

Профессиональное образование в колледже базируется на внедрении 

прогрессивных разработок в области педагогических технологий на основе 

федерального государственного стандарта  и обеспечивает качество 
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образовательной и специальной подготовки, соответствующее 

профессиональной квалификации. 

Мобильность и гибкость педагогического мышления фиксируют 

прогрессивные изменения в современном образовании, поэтому 

педагогический коллектив готов к необходимым трансформациям. 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива 

колледжа, можно сделать следующие выводы: 

 гуманитарная позиция преподавателей является условием для 

создания атмосферы доверия, поддержки и педагогической помощи 

учащимся в их развитии; 

 профессионализм педагогического коллектива, опирающийся 

на потенциальные возможности в творческом развитии, представляется 

достаточным для инновационных преобразований; 

 гибкость педагогического мышления, присущая основной 

массе преподавателей колледжа, открывает возможности для совместного 

творчества обоих субъектов педагогической системы (коллектив студентов 

и преподавателей); 

 эффективность нововведений также зависит и от способности к 

саморегуляции преподавателей колледжа. 

Все эти резервы педагогической культуры позволяют 

прогнозировать позитивные результаты в концептуализации развития 

колледжа, в реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность как объект исследования выпускной 

квалификационной работы по программе подготовки специалистов 

среднего звена на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
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Таблица 1 - Сроки получения СПО по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация  

Уровень образования, 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по 

ППССЗ 

необходимый для приема на базовой подготовки базовой подготовки в очной 

обучение по ППССЗ  форме обучения <1> 

   

среднее общее образование Товаровед-эксперт 1 год 10 месяцев 

   

основное общее образование  2 года 10 месяцев <2> 

   

   

Для исследования нами была выбрана дисциплина ОП 10. «Основы 

маркетинга».  

Дисциплина ОП 10. «Основы маркетинга» является дисциплиной 

профессионального цикла, согласно ФГОС по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных понятий, категорий, концепций, теорий, 

существующих в маркетинге, рассматриваются экономические 

маркетинговые ситуации, понятие и содержание маркетинга, 

маркетинговых приемов, характеристик маркетингового подхода в 

коммерческой, производственной, хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Утвержденный учебный план специальности предусматривает на 

освоение программы дисциплины профессионального цикла ОП 10. 

«Основы маркетинга» »: максимальная учебная нагрузка: 62 часа, из них 

30 часов - лекции, 32 часа – практические занятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 сущность, функции маркетинга и направления его исполь-

зования в условиях рыночной экономики; организацию служб маркетинга 

на фирмах; 

 роль маркетинга в управлении фирмой; 

 принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов 

или ниш; 

 о необходимости маркетинговых исследований для 

информационного обеспечения управления фирмой с целью доведения 

параметров товара до уровня требований потенциальных покупателей 

целевого рынка и создания должной степени его конкурентоспособности; 

 основные направления в технологии маркетинга как 

совокупности мер по активному воздействию на рынок, с одной стороны, и 

приспособлении характеристик товара, ценовой и сбытовой стратегий, 

рекламной кампании к требования к условиям целевого рынка - с другой; 

 содержание и структуру маркетинговых программ; 

 задачи управления персоналом в связи с маркетинговой 

деятельностью. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития.  
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь.  

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос 

и стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации.  

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации.  

Комплекс контрольно - оценочных средств по профессиональному 

модулю/ дисциплине – составляющая часть фонда оценочных средств 

(далее ФОС), который в соответствии с ФГОС СПО является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной 

программы. Комплексы контрольно-оценочных средств (далее ККОС) по 

учебным дисциплинам (далее УД), профессиональным модулям (далее 

ПМ) обеспечивают процесс проведения аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
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соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). 

Основной целью ККОС является объективная оценка знаний, умений 

и освоенных компетенций по дисциплине/модулю конкретной ОПОП. 

Задачи ККОС: 

1. Определить содержание, формы, средства и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой УД и 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу (далее МДК), 

практике) с учетом требований ФГОС СПО и требований работодателей к 

работникам; 

2. Обеспечить условия для объективной и независимой оценки 

уровня усвоения УД и освоения компетенций студентами; 

3. Максимально приблизить программы текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 

Назначение ККОС 

ККОС по УД обеспечивает процедуру оценки уровня освоения УД 

на основе поэтапного контроля и оценивания элементов компетенций 

(знаний и умений). 

ККОС по ПМ обеспечивает процедуру оценивания сформированных 

компетенций обучающихся, а также поэтапный контроль процесса 

формирования знаний, умений (уровня овладения профессионально 

значимой научной информацией (теоретическая часть МДК), способами 

теоретической деятельности (лабораторно-практические задания МДК)) и 

опыта обучающихся; содержит инструментарий для объективного 

заключения о степени освоения студентом видами профессиональной 

деятельности (освоены или не освоены), предусмотренными ФГОС СПО 

по специальности и ОПОП. 
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ККОС по государственной итоговой аттестации обеспечивает 

процедуру оценивания результатов реализации ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО по каждой конкретной ОПОП. 

Содержание ККОС. ККОС для текущего и рубежного контроля 

(сопровождающего оценивания) содержит средства для наблюдения за 

действиями (деятельностью) обучающегося и ох оценки. 

При разработке содержания ККОС следует учитывать, что 

сопровождающее оценивание осуществляется педагогом, ведущим 

дисциплину (МДК, практику) в формах и средствами, предусмотренными в 

календарно-тематическом плане (далее КТП). 

Разработка ККОС. ККОС для текущего и рубежного контроля, 

промежуточной аттестации по каждой УД (МДК) разрабатывается 

преподавателем (творческой группой), в строгом соответствии с 

утвержденными программами УД (ПМ) и КТП, рассматривается на 

заседании ПЦК, и утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе. 

ККОС для итоговой аттестации по ПМ (промежуточной по ОПОП) 

разрабатывается при участии представителей профессионального 

сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого 

образования, руководителей организаций отрасли, профессиональных 

экспертов и др.) группой педагогов в строгом соответствии с 

утвержденными КТП, программами профессиональных модулей и 

практик, рассматривается на заседании ПЦК и утверждается заместителем 

директора по УВР колледжа. 

Состав  группы  разработчиков  ККОС  определяется  председателем 

ПЦК. 

ККОС по дисциплинам и модулям систематизируются в фонд 

оценочных средств по каждой конкретной ОПОП. 
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Задания для экзаменующихся разрабатываются в 3-х вариантах, 

равнозначных по сложности. По усмотрению разработчиков каждое 

отдельное задание состоит из одной или нескольких частей и 

предназначается для оценки сформированности одной или нескольких 

компетенций. 

Инструментарий для осуществления контроля приобретения 

практического опыта определяется программой учебной и 

производственной практик. 
 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний.  

Вид заданий определяется преподавателем с учетом специфики МДК 

и уровня усвоения, предусмотренного рабочей программой ПМ (перечни 

(комплексы) вопросов, задания с выбором ответа (с одним или 

несколькими правильными ответами), задания на установление 

соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), 

задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии 

деловой (ролевой) игры и т.д.). 

Задания могут быть предназначены для контроля усвоения 

определенных умений и знаний или носить комплексный характер, т.е. 

отслеживать сформированность определенной группы умений и знаний. В 

зависимости от этого определяется форма представления оценочных 

средств. 

ККОС по УД включает следующие элементы: 

– Титульный лист; 

– Содержание; 

– Паспорт ККОС; 

Комплект материалов для оценки освоения умений и усвоения знаний: 

– промежуточная аттестация (итоговая по УД); 

– текущий и рубежный контроль. 
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Титульный лист. Требования по заполнению титульного листа ККОС 

по УД аналогичны требованиям по его заполнению по ПМ. 

Содержание ККОС. В содержании перечисляются все составляющие 

элементы (разделы) ККОС УД в порядке их комплектования. 

Паспорт ККОС. Паспорт ККОС характеризует область применения, 

содержит сведения об объектах контроля и оценки, формы и порядок 

сопровождающего оценивания, формы промежуточной аттестации и 

порядок организации контроля. 

Комплект материалов для оценки освоения умений и усвоения 

знаний. 

Требования к заданиям для оценки освоения умений и усвоения 

знаний по УД аналогичны требованиям по МДК( дисциплин 

междисциплинарного комплекса). 

Предметом оценки освоения МДК являются элементы компетенций: 

– умения; 

– знания; 

– опыт. 

Экзамен проводится в форме выполнения письменного или устного 

задания, включающего одно из трѐх заданий: теоретический вопрос, 

тестовое и практическое задания. 

Дифференцированный зачет (осуществляется) по итогам текущего и 

рубежного контроля освоенных умений и усвоенных знаний или «здесь и 

сейчас» в форме защиты реферата, или тестовых заданий. 

Текущий и рубежный контроль осуществляется по результатам 

устного опроса обучающихся, тестирования, выполнения практических, 

лабораторных и контрольных работ, курсового проекта, в том числе 

обучающие выполняют задания внеаудиторных самостоятельных работ, 

сдают отчеты по выполнению практических занятий 



41 

 

Таблица 2 - Освоение умений и усвоение знаний на примере 

дисциплины ОП 10 « Основы маркетинга»  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Уметь:  

У1.Рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

практические занятия, внеаудиторная  

самостоятельная работа. 

У2.Применять в профессиональной 

деятельности приемы делового  и 

управленческого общения; 

 

практические занятия, внеаудиторная  

самостоятельная работа 

У3.Анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг; 

практические занятия, внеаудиторная  

самостоятельная работа 

Знать:  

З1.Основные положения экономической 

теории; 

внеаудиторная  самостоятельная работа, 

тестирование 

З2.Принципы рыночной экономики; внеаудиторная  самостоятельная работа, 

письменный опрос, практические занятия 

З3.Современное состояние и перспективы 

развития сельского хозяйства и 

ветеринарии; 

внеаудиторная  самостоятельная работа, 

устный опрос 

З4.Роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в  

рыночной экономике; 

внеаудиторная  самостоятельная работа,  

устный опрос 

З5.Механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги); 

внеаудиторная  самостоятельная работа, 

тестирование, практические занятия 

З6.Формы оплаты труда; внеаудиторная  самостоятельная работа, 

тестирование, практические занятия 

З7.Стили управления, виды 

коммуникации; 

внеаудиторная  самостоятельная работа, 

тестирование 

З8.Принципы делового общения 

в коллективе; 

внеаудиторная  самостоятельная работа, 

тестирование, практические занятия 

З9.Управленческий цикл; внеаудиторная  самостоятельная работа, 

тестирование 

З10.Особенности менеджмента в  области внеаудиторная  самостоятельная работа, 
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ветеринарии; тестирование 

З11.Сущность, цели, основные принципы 

и функции маркетинга, его связь 

с менеджментом; 

внеаудиторная  самостоятельная работа, 

устный опрос 

З12.Формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации. 

внеаудиторная  самостоятельная работа, 

практические занятия 

Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения учебной дисциплины ОП 10 «Основы 

маркетинга»:  

Текущий контроль осуществляется посредством проведения 

коллоквиума в письменной форме. Студентам выдаются карточки с 

вопросами по пройденной теме. Отвечает студент в письменной форме и 

проверяется уровень освоения умений. 

Критерии оценки: 

Ответ студента оценивается по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» ставится, если студент полно, логично, осознанно 

излагает материал по поставленным вопросам на 90-100% Содержание 

вопроса студент излагает связно, в краткой форме, демонстрируя 

прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, не 

допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, 

строит ответ четко, логично, но допускает незначительные неточности в 

изложении материала, отвечает на 70-90% вопросов. В ответе допущены 

некоторые ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 

ориентируется в основных понятиях, но при этом допускает неточности и 

ошибки в изложении материала, допускает ошибки методического и 

практического характера, отвечает на  40-70% вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные 
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знания, допускает грубые ошибки при выполнении заданий, отвечает на 0-

30% вопросов. 

Промежуточная аттестация освоения учебной дисциплины  

осуществляется на дифференцированном зачете (экзамене – на заочной 

форме обучения). Условием допуска является положительная аттестация 

по дисциплине, выполнение и защита практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. Студенты при подготовке отчетов ПЗ 

пользуются методическими рекомендациями по ПЗ (находятся у 

преподавателя). 

Дифференцированный зачет (экзамен) проводится в виде 

выполнения теоретических и практических заданий, указанных в 

содержании билета. Теоретический вопрос предполагает устный ответ 

студентов и проверяет знания и теоретическую подготовку обучающегося 

по дисциплине.  

Для определения исходного уровня эффективности использования  

фонда оценочных средств преподавателями экономических дисциплин, 

Нами была разработана анкета из 11 вопросов. 

Таблица 3 –Анкета на тему «Эффективность применения ФОС по 

экономическим дисциплинам (дисциплинам профессионального цикла)»  

№ Вопросы: 

1 Укажите уровень Вашего образования 

2 Как вы понимаете, что такое фонд оценочных средств? 

3 Какие виды оценочных средств Вы знаете? 

4 Какие виды ФОС Вы применяете для проверки знаний? 

5 Как часто Вы применяете оценочные средства? 

6 Насколько эффективно, применяя ФОС можно оценить знания студентов? 

7 Чаще используете готовые, либо предпочитаете создавать свой фонд 

оценочных средств? 

8 Как Вы считаете, какие оценочные средства более интересны для 

студентов? 

 

9 С какими трудностями Вы сталкиваетесь при создании ФОС? 
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10 Хотели бы Вы применять в ходе закрепления материала, более современные 

оценочные средства? 

 

 

В опросе приняли участие 10 преподавателей специальных 

дисциплин ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» (8 

преподавателей ПЦК «Коммерции и товароведения» и 2 преподавателя 

ПЦК «Экономических и учетных дисциплин»). 

Проанализировав ответы на опрос, было выявлено, что все 

преподаватели применяют ФОС, но только 20% применяют современные 

оценочные средства, остальные 80% применяют для проверки знаний 

стандартные оценочные средства - тесты и коллоквиум. 

Стоит отметить, что около 70 % преподаватель пользуются уже 

готовыми ФОС, а остальные 30% предпочитают составлять сами. 

Многие преподаватели также отмечают, что оценочные средства 

используется на занятиях в качестве закрепления ранее изученного 

материала, а не изучения нового. 

На вопрос о желании преподавателей использовать более новые 

оценочные средства, в виде различных игр на закрепление материала, 

большинство (около 80 %) заявили о том, что они хотели бы их 

использовать, но не хватает времени на разработку данного материала.  

Чтобы более современные оценочные средства применялись в 

ГБПОУ «ЮУГК», нами было принято решение разработать комплект ФОС 

по дисциплине «Основы маркетинга». Этому послужило ряд причин. 

Во-первых, благодаря современным оценочным средствам, 

повышается эффективность закрепления ранее изученного материала. 

Выявлено, что после использования современных ФОС, большинство 

студентов имеют положительные отметки, а также материал, который по 

каким-либо причинам был не усвоен, либо изучен не до конца, хорошо 
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усваивается в ходе проведения деловой игры. 

Во-вторых, так как данный метод имеет практическую 

направленность и ориентирован на самостоятельную работу студентов, а 

также на работу в группе, это вызывает достаточный интерес, как среди 

обучающихся, так и среди педагогов. Студенты отмечают, что в ходе 

работы, перед ними открывается большие возможности для реализации 

собственных идей, мыслей по определенной проблеме, которую им 

необходимо решить. Педагог выступает здесь лишь в качестве 

координатора, наставника, который направляет студентов, и к которому 

они могут обратиться при возникновении каких-либо трудностей, 

возникших в ходе работы. 

Наконец, данный вид деятельности направлен на групповую работу, 

что также не мало важно при обучении. Это учит студентов коллективному 

взаимодействию, умению отстаивать свое мнение, предлагать идеи. 

Преподаватели также подчеркивают, что работа в группах, повышает 

эффективность обучения, поскольку на первое место здесь выходит 

конкурентная борьба, стремление стать лучшими, стать победителями. Из-

за этого студенты направляют все свои усилия, для того чтобы добиться 

желаемых результатов. 

Также в ходе решения кейсов, студентам предоставляется огромное 

поле для самостоятельной работы, где они сами вправе решать, как им 

применить полученные знания, что, как отмечают обучающиеся, намного 

интереснее традиционных готовых методов закрепления материалов: 

тестов, контрольных работ. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать 

вывод о том, что многие преподаватели используют традиционные 

оценочные средства, однако они хотели бы как можно чаще применять 

новые виды фонда оценочных средств на своих занятиях. Сталкиваясь со 

многими трудностями, такими, как например, нехватка времени, 
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отведенного на данный вид деятельности, недостаток материально-

технических условий для ее реализации, специалисты редко прибегают к 

разным видам ФОС на своих дисциплинах. На наш взгляд, это не совсем 

верная позиция, поскольку интерес к данной работе у студентов будет на 

много выше. Поэтому применение разных ФОС позволит улучшить 

качество обучения и его эффективность. 

2.2  Разработка фонда оценочных средств по дисциплине 

«Основы маркетинга» в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» 

Анализ эффективности использования фондов оценочных средств 

среди преподавателей специальных экономических дисциплин ГБПОУ 

«ЮУГК» в основном используют в качестве оценочных средств – 

стандартные тестовые задания, на выбор правильного варианта ответа. 

Нами было принято решение создать более расширенный комплект 

фондов оценочных средств по дисциплине «Основы маркетинга» по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», в ходе которых студенты должны овладеть 

следующими знаниями и навыками, представленными в приложение. 

Предложенные нами оценочные средства, для контроля и проверки знаний 

обучающихся, будут оцениваться в бально- рейтинговой системе. 

Во многих колледжах комплексная оценка качества учебной работы 

студентов в процессе обучения проводится по бально-рейтинговой 

системе. Использование балльно-рейтинговой системы контроля и оценки 

знаний студентов на сегодняшний день имеет как преимущества, так и 

недостатки[41]. 

К преимуществам рассматриваемой системы контроля и оценки 

знаний студентов относятся: 

- организованность и систематическая работа студентов в течение 

всего семестра; 
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- объективность оценки качества усвоения знаний по изучаемой 

дисциплине; 

- возможность учета выполнения студентом дополнительных 

работ (например, научно-исследовательской или учебно-

исследовательской работы, участие в конференциях, олимпиадах и т.п.); 

- предсказуемость итоговой оценки; − повышение 

состязательности студентов в учебе; 

- повышение мотивации студентов к освоению дисциплины. 

К недостаткам внедрения балльно-рейтинговой системы можно  

отнести следующие: 

-балльно-рейтинговая система ориентирована на максимальное 

количество баллов по изучаемой дисциплине. Однако не все студенты 

ориентированы на максимальный балл. Многие из них, набрав 

минимальное количество баллов, необходимое для сдачи зачета или 

экзамена, перестают выполнять задания; 

- доминирование письменной проверки над устным ответом; 

-балльно-рейтинговая система создает большое количество 

дополнительной работы для преподавателя (разработка заданий разного 

уровня сложности, ежедневная проверка большого количества заданий, 

ведение рейтинг-листа, и др.), что зачастую идет в ущерб учебной работе; 

- отсутствие единства в выборе системы оценки знаний студентов. 

Используются различные схемы оценки знаний, содержащие 

произвольные и научно необоснованные коэффициенты для подсчета 

баллов, полученных студентами за период учебы; и др. 

Эффективность рейтинга во многом зависит от его гласности. Этот 

фактор особенно значим на первом курсе, когда идет процесс адаптации 

студентов. Поэтому на первом занятии преподаватель обязательно 

сообщает обучающимся особенности рейтинговой системы учета и 

контроля знаний, виды учебной деятельности и начисляемые за них баллы. 
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Это позволит студенту видеть его еженедельный результат, планировать и 

выполнять дополнительные виды учебной деятельности. На любом 

практическом занятии студент может ознакомиться со своей текущей 

успеваемостью, что позволит ему с первого занятия видеть свои успехи, 

оценивать свой результат по сравнению с одногруппниками и т. д.[41]. 

В рамках совершенствования методических аспектов фондов 

оценочных средств, в частности нами предлагается разработать 

Задания базового уровня 

 Разработать комплексные задания по дисциплине ОП 10 

«Основы маркетинга» для проведения  контроля усвоения знаний 

студентами; 

 Разработать комплекс расчетных задач по дисциплине 

«Основы маркетинга»; 

Задания повышенного уровня сложности: 

 Разработать кейс - задание по данной дисциплине и критерии 

оценки данного задания; 

Задания для студентов очной формы специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  – 

задания для дифференцированного зачета в виде:  

1. Разработка комплексных и тестовых заданий. 

Использование тестов в обучении является одним из эффективных и 

рациональных дополнений к методам проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся. Тестирование вполне соответствует принципу 

самостоятельности в работе обучающегося и является одним из средств 

индивидуализации в учебном процессе. 

В современной науке педагогическим тестом называют систему 

заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволяющей 

качественно оценить структуру и измерить уровень знаний студентов. 
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Тестовые задания строятся и оформляются стандартно, включая 

следующие основные элементы композиции: 

 инструкция; 

 содержание задания; 

 ответы к заданиям; 

 оценка (за правильный ответ). 

При применении тестов не учитывается скорость мышления 

обучающихся, легко можно подобрать правильный ответ или даже его 

просто угадать. 

Таким образом, большое разнообразие тестовых заданий дает 

возможность преподавателю выявить результаты усвоения обучающимися 

разных компонентов содержания математического образования, 

контролировать уровень овладения различными видами учебной 

деятельности, способствовать, воспроизводить и творчески применять 

знания. 

Тестирование – один из методов контроля знаний студентов. Тест – 

инструмент оценки того, в какой мере студент достиг предварительно 

поставленных целей 

В настоящей методической разработке содержатся комплексные  

задания по дисциплине ОП 10 «Основы маркетинга». Комплексные 

задания предназначены для контроля освоения студентами знаний и 

умений, предусмотренных рабочей программой. 

В методической разработке содержатся комплексные задания на 

выбор одного варианта ответа, задания на соответствие, графическое 

задание и ситуационные задачи по разделу №1 дисциплины «Основы 

маркетинга» «Современная концепция маркетинга» (согласно рабочей 

программе дисциплины). 

 Каждое задание оценивается в определенное количество баллов. 

Такие комплексные задания предназначены для студентов, обучающихся 
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по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»,  а также может быть использовано студентами 

других экономических специальностей и преподавателями (Приложение 

1). 

Следующим заданием базового уровня для оценки уровня знаний 

будут расчетные задачи.  

2. Расчетные задачи по маркетингу.  

Данная рекомендация направлена на умение применять полученные 

знания на практике, в виде задач разного уровня сложности по разделу №2: 

«Маркетинговые исследования». 

Задача 1: 

Рассчитайте общий потенциал рынка клея универсального в городе 

N, если число покупателей 100 тысяч, среднее число покупок в год – 2 

пачки в год, цена средней единицы покупки – 700 руб. 

Задача 2 

Рассчитайте индекс покупательной способности населения региона I, 

если располагаемый доход жителей региона 7% от общенационального, 

объем продаж в сфере розничной торговли в регионе – 8% и 70% от 

общенационального населения в возрасте 18 лет и старше проживает в 

этом регионе. 

Задача 3 

На рынке города N производство цемента осуществляют три фирмы 

А, Б, В. Фирма А в апреле текущего года планирует выпустить 200 т 

цемента, товарный запас за март – 50т. 

Фирма Б произведет 300 т, из них 100 т отправит по договору в Киев. 

Фирма В произведет 250 т. Запасы за март Б и В составят соответственно 

40 т и 80 т. У фирмы В на складе осталось еще 100 т с мая прошлого года. 

Известно, что в оптовую сеть города N из Германии поступит 800 т 
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цемента в апреле. Спрос в апреле месяце возрасте в 1,5 раза по сравнению 

с мартом из-за весенне-летнего периода. В марте спрос составил 1500 т.  

Задание:  

1. Посчитать реальную и потенциальную емкость. 

 2. Определить доли фирм и дать характеристику рынка цемента в 

городе. 

 3. Интуитивно описать целевой сегмент. 

 3.Кейс- задания по маркетингу  

Идея кейса состоит в том, что в нем формулируется актуальная 

проблема, для поиска путей решения которой предлагается определенная 

информация. Кейсы представляют собой эффективный инструмент 

подготовки студентов по дисциплине «Основы маркетинга».  

 Заранее подготовленный кейс, проводится преподавателем. После 

проведения каждого кейса происходит его обсуждение всеми студентами. 

Оцениваются результаты работы с кейсом. Для оценки студентами кейса 

может использоваться опросный лист, в котором выставляются баллы по 

пятибалльной системе. Целесообразным представляется оценить: важность 

проблемы, поставленной в кейсе; соответствие разрешающих 

способностей информации кейса поставленной в нем проблеме; 

обучающую составляющую кейса, т.е., приобретенные знания, навыки в 

процессе решения проблемы кейса. 

Проблемы кейсов должны быть актуальными, вызывать 

заинтересованность студентов, как будущих профессионалов в области 

экономики. В качестве примера приведем следующий  кейс по разделу № 2 

«Маркетинговые исследования», приведенный в приложении 2 

исследования. 

 Для студентов заочной формы обучения 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров» существуют различные формы и 
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виды экзаменов. По данной дисциплине экзамен проводится в устной 

форме.  

Мы составили ряд экзаменационных вопросов по дисциплине 

«Основы маркетинга», включая практические задачи по различным темам 

(приложение 3). 

Уровень требований и критерии оценок. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. В отличие 

от текущего контроля постановка вопросов на экзамене носит 

обобщенный, проблемный характер. Вопросы сформулированы таким 

образом, чтобы ответы на них позволили выявить и оценить уровень, как 

теоретической подготовки, так и знания конкретных особенностей и 

проблем функционирования маркетинга. 

Вопросы для подготовки к экзамену формируются на основе 

программы по учебной дисциплине «Основы маркетинга». Преподаватель 

выдает студентам перечень вопросов к экзамену по ходу изучения 

дисциплины. 

Каждый вопрос билета оценивается специально указанным 

количеством баллов. Билет состоит из теоретических вопросов и 

практических вопросов (задачи и кейсы). 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 

 оценки за работу в семестре (оценки форм текущего 

контроля); 

 оценки итоговых знаний в ходе экзамена. 

Таблица 4 - Ориентировочное распределение баллов при 

комплексной оценке знаний 

 

№ п/п Виды оценки знаний Баллы 

1. Текущий контроль 40 

2. Результаты зачета / экзамена 60 

Итого:  100 
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Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с 

нормативными документами колледжа. 

Шкала итоговых оценок: 

до 50 балла – 2 (неудовлетворительно) 

50 – 69 баллов – 3 (удовлетворительно) 

70 – 85 баллов – 4 (хорошо) 

86 – 100 баллов – 5 (отлично) 

Оценка результатов тестирования: Каждому вопросу соответствует 

определённое количество баллов. Сумма баллов определяется при помощи 

таблицы 5. 

Таблица 5 – «Цена» ответов 
 

№ блока № п/п вопроса Цена» одного 
вопроса, балл  

Количество 
вопросов в 

блоке 

Сумма баллов 
по блокам 

1 1-10 0,5 10 5 

2 11 0,5 1 0,5 

3 12 1,5 1 1,5 

4 13-16 1 4 4 

 

5 

17-19 2 3 6 

20 3 1 3 

итого 20 20 
 

Итоговая сумма баллов, набранная студентом, интерпретируется в 

заслуженную оценку по следующей шкале (табл. 6): 

Таблица 6 – Шкала соответствия баллов и оценки 

 
Оценка 

 
Баллы 

«отлично» 17-20 баллов 

«хорошо» 11-16 баллов 

«удовлетворительно» 6-10 баллов 

«неудовлетворительно» 5 и менее баллов 

 

Таблица 7 -Критерии оценивания решения задачи 
 

Оценка Критерии оценивания 

«отлично» 

5баллов 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным 

способом. 
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«хорошо» 

3 балла 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

«удовлетворительно» 

1 балл 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные ошибки 

в выборе формул или в математических расчетах; задача 

решена не полностью или в общемвиде. 

«неудовлетворительно» 

0 баллов 

Задача решена неправильно. 

 

Таблица 8 - Критерии и шкала оценки кейс заданий 

Оценка Критерии оценки 

Отлично 

«5 баллов» 

Демонстрирует полное понимание темы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. Задание решено. 

Хорошо 

«4 балла» 

Демонстрирует значительное понимание проблемы (темы). Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Задание 

решено. 

Удовлетворительно 

«3 балла» 

Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. Задание решено. 

Неудовлетворительно 

«0 баллов» 

Ответ не соответствует выше приведенным критериям 

 

Таблица 9- Критерии оценки ответа студента на экзамене 
Характеристики результатов обучения Оценка 

теоретический вопрос практическое задание 

Ответы на поставленные 

вопросы

 излагают

ся логично, 

последовательно и не 

требуютдополнительных 

пояснений. 

Составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задача решена рациональным 

способом. 

«отлично

» 51-60 

баллов 
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Оценивается 

 ответ, 

обнаруживающий прочные 

знания основных 

процессов изучаемой

 предметн

ой 

области,

 отличает

ся глубиной и полнотой 

раскрытия темы, однако 

допускается     одна     -   

две 

неточности в ответе. 

Составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный 

ответ. 

«хорошо

» 41-50 

балла 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются 

поверхностные

 знан

ия 

вопроса,

 имеютс

я 

затруднения с выводами. 

Задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах; задача решена не полностью 

или в общем виде. 

«удовлетво

рительно» 

21-40 

балла 

Материал

 излагает

ся непоследовательно, 

сбивчиво, не

 представляет 

определенной 

 системы 

знаний по дисциплине. 

Задача решена неправильно. «неудовлет

ворительно

» 0-20 

баллов 

 

Таким образом, расширив фонд оценочных средств по дисциплине 

«Основы маркетинга», повысится эффективность закрепления изученного 

материала, следовательно, повысится и качество обучения. Благодаря 

задачам и кейсам, педагог сможет определить насколько действительно 

был усвоен материал студентами, если у большинства студентов будет 

ошибки, есть возможность додать материал по темам, где есть пробелы у 

обучающихся. 
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Выводы по второй главе 

Базой исследования послужила образовательная организация в сфере 

среднего профессионального образования. Полное наименование 

образовательного учреждения на русском языке: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-

Уральский государственный колледж». 

Образовательная деятельность как объект исследования выпускной 

квалификационной работы по программе подготовки специалистов 

среднего звена на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

Для исследования нами была выбрана дисциплина ОП 10 «Основы 

маркетинга». 

Для определения исходного уровня эффективности использования  

фонда оценочных средств преподавателями экономических дисциплин, 

Нами была разработана анкета из 11 вопросов. 

В опросе приняли участие 10 преподавателей специальных 

дисциплин ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» (8 

преподавателей ПЦК «Коммерции и товароведения» и  преподавателя 

ПЦК «Экономических и учетных дисциплин»). 

По результатам опроса, был сделан вывод о том, что многие 

преподаватели используют традиционные оценочные средства, однако они 

хотели бы как можно чаще применять новые виды фонда оценочных 

средств на своих занятиях. 

Во втором параграфе практической части исследования, Нами была 

представлена разработка фонда оценочных средств и критерии 

оценивания. 

В рамках разработки методических аспектов фондов оценочных 
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средств, в частности нами разработаны: 

Задания базового уровня 

 комплексные тестовые задания по дисциплине ОП10 «Основы 

маркетинга» для проведения  контроля усвоения знаний студентами; 

 комплекс задач по дисциплине «Основы маркетинга»; 

Задания повышенного уровня сложности: 

 кейс - задание по данной дисциплине и критерии оценки 

данного задания; 

Расширив фонд оценочных средств по дисциплине «Основы 

маркетинга», повысится эффективность закрепления изученного 

материала, следовательно, повысится и качество обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фонды оценочных средств формируются в соответствие с 

требования к федеральному образовательному государственному 

стандарту:  

1. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) 

должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

2. Учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: разработки объективных процедур оценки 

уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников; 

3. Оценка качества освоения основных образовательных программ 

должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. 

4. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией. 

 При этом нормативные требования и рекомендации по 

формированию содержания ФОС отсутствуют. Имеются рекомендации, 
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разработанные отдельными авторами, творческими коллективами и 

вузами. Методики формирования ФОС в разных областях образования 

могут иметь существенные различия, поэтому разрабатывать эти методики 

целесообразно под руководством координационных советов по областям 

образования. 

Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект методических 

материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, 

т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин) . 

ФОС помимо выполнения оценочных функций наилучшим образом 

характеризует образовательный уровень колледжа. Качество фонда 

оценочных средств и технологий является ярким показателем 

образовательного потенциала среднего профессионального образования 

(СПО), своеобразной визитной картой предметно-цикловых комиссий, 

реализующих образовательный процесс по соответствующим 

направлениям. Для оценки эффективности системы контроля 

используются обобщенные критерии: производительность, экономичность, 

адаптивность, дидактичность, оперативность, надежность. 

ФГОС в области СПО отражают концепцию, соответствующую 

социальному и правовому уровню развития страны и определяют ее 

потребность к качеству подготовки выпускника. Отличительной чертой 

современного образования является право преподавателей на творческий 

подход, свободный выбор тех или иных педагогических технологий, в том 

числе и технологий измерения и оценки учебных достижений, 

обучающихся как управляемых процессов, определяющих достижение 

поставленных стандартом целей. 

Базой исследования послужила образовательная организация 

среднего профессионального образования. Полное наименование 
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образовательного учреждения на русском языке: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-

Уральский государственный колледж». 

Образовательная деятельность как объект исследования выпускной 

квалификационной работы по программе подготовки специалистов 

среднего звена на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

Для исследования нами была выбрана дисциплина профессионального 

цикла ОП10 «Основы маркетинга». 

Для определения исходного уровня эффективности использования  

фонда оценочных средств преподавателями экономических дисциплин, 

Нами была разработана анкета из 11 вопросов. 

В опросе приняли участие 10 преподавателей специальных 

дисциплин ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» (8 

преподавателей ПЦК «Коммерции и товароведения» и 2 преподавателя 

ПЦК «Экономических и учетных дисциплин». 

Анализ проведенного опроса, показал,  что многие преподаватели 

используют традиционные оценочные средства, однако они хотели бы как 

можно чаще применять новые виды фонда оценочных средств на своих 

занятиях. Сталкиваясь со многими трудностями, такими, как например, 

нехватка времени, отведенного на данный вид деятельности, недостаток 

материально-технических условий для ее реализации, специалисты редко 

прибегают к разным видам ФОС на своих дисциплинах.  

На наш взгляд, это не совсем верная позиция, поскольку интерес к 

данной работе у студентов будет на много выше. Поэтому применение 

разных ФОС позволит улучшить качество обучения и его эффективность. 

Нами было принято решение создать более расширенный комплект 
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фондов оценочных средств по дисциплине ОП 10. «Основы маркетинга» 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», в ходе которых студенты должны овладеть 

следующими знаниями и навыками, представленными в приложение.  

Предложенные нами оценочные средства, для контроля и проверки 

знаний обучающихся, будут оцениваться в бально- рейтинговой системе. 

Таким образом, расширив фонд оценочных средств по дисциплине 

«Основы маркетинга», повысится эффективность закрепления изученного 

материала, следовательно, повысится и качество обучения. Благодаря 

задачам и кейсам, педагог сможет определить насколько действительно 

был усвоен материал студентами, если у большинства студентов будет 

ошибки, есть возможность додать материал по темам, где есть пробелы у 

обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 10 «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» 

на примере 1 раздела «Современные концепции маркетинга» 

Варианты тестовых работ предназначаются для итогового контроля студентов. 

Вопросы тестов сгруппированы по темам, составляющим структуру курса, и 

соответствуют рабочей программе. 
 

Задание  1.1 (на понимание терминов) 

1. Закончите определения: 

_________________- вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена; 

________________ - акт получения от кого-либо желаемого объекта с 

предложением чего-либо взамен; 

2.  Какой тип маркетинга применяется в следующих случаях; 

«У работадателей отрицательный спрос на наем бывших заключенных»; 

«Уменьшается число желающих идти в армию»; 

«По будням в музеях мало посетителей, а в выходные дни залы переполнены»; 

«Москва задыхается в пробках» 

3. Согласно теории маркетинга установите соответствие основных задач и типов 

маркетинга: 

Основные задачи Тип маркетинга 

1. Оценка потенциальной емкости рынка и создание 

условий для превращения скрытого спроса в реальный 

спрос 

2. Поддержание существующего полноценного спроса в 

условиях динамичной конкурентной среды 

□ Синхромаркетинг   

□ Поддерживающий 

маркетинг 

□ Развивающий 

маркетинг 
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3. Восстановление падающего спроса до полноценного 

уровня 

4. Сглаживание колебаний нерегулярного спроса  

□ Ремаркетинг 

 

 4. Согласно теории маркетинга установите соответствие между видами спроса и 

их содержательной интерпретацией: 

Вид спроса Содержание 

1. Отрицательный 

2. Скрытый 

3. Чрезмерный 

4. Нерегулярный 

5. Полный спрос 

□ значительная часть потребителей отвергает товар 

□ спрос характеризуется краткосрочными и сезонными 

колебаниями 

□ спрос на определенную марку какого-либо продукта 

□ потребители имеют неудовлетворенные потребности 

□ величина спроса превышает возможности и желание 

организации по его удовлетворению 

□ спрос на безвредные сигареты 

□ потребители готовы приобрести ровно столько товара, 

сколько готовы предложить производители 

 

5 .Графическое задание 

 Восстановите схему маркетинговой информационной системы по схеме на рис. 

1, используя следующие элементы: анализ; целевой рынок; планирование;  реализация; 

организация; система внутрифирменной отчетности; контроль; каналы маркетинга; 

конкуренты; общественность; макроэкономические факторы; оценка потребности в 

информации; маркетинговая разведка; маркетинговые исследования; анализ 

информации; распределение информации. 

Управляющие 

по маркетингу

?

?

?

? ?

? ?

Маркетинговая 

среда

?

МИС

Маркетинговые решения и коммуникации
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6. Тестовое задание 

 

№п/п Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1.  В комплекс маркетинга включаются… 

1.  товар, цена, продвижение товара, сбыт; 

2.  комплекс маркетинговых мероприятий на рынке; 

3.  функции службы сбыта; 

4.  поставщики, конкуренты, клиенты. 

1 

2. В маркетинговых исследованиях при выборе сегмента 

существенными критериями являются… 

1.  полное отсутствие конкурентов; 

2.  достаточная ёмкость для получения прибыли; 

3.  доступность сегмента для составляющих комплекса 

маркетинга; 

4.  только качественная определённость сегмента. 

 

1 

3. В маркетинговых исследованиях промышленного предприятия как 

целевые объекты исследования целесообразно рассматривать… 

1.  конкурентов; 

2.  потребителей; 

3.  акционеров; 

4.  руководство предприятия. 

 

2 

4. Главным в философии маркетинга является… 

1.  концепция рекламной кампании; 

2.  выявление и удовлетворение потребностей потребителя в 

повышении качества жизни; 

3.  стратегия лидерства по издержкам; 

4.  выбор целевого сегмента рынка. 

 

1 

5. Демаркетинг применяется для того, чтобы… 

1.  привлечь потребителей конкурирующего товара; 

2. уменьшить уровень спроса; 

3. повысить уровень спроса; 

4.  сгладить сезонные колебания спроса. 

 

1 

6. Если потребитель приобретает товар, который уже достаточно 

долго находится на рынке, то по реакции на нововведение он 

относится к … 

1.  пионерам; 

2.  новаторам; 

3.  раннему большинству; 

4.  консерваторам. 

 

1 

7.  Изучается социальное положение, образование, доходы. 

Исследование маркетинга проводится по направлению… 

1.  конкуренты; 

1 
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2.  товародвижение; 

3.  потребители; 

4.  внутренняя среда. 

 

8. К достоинствам вторичной информации относят… 

1.  возможное обеспечение конфиденциальности; 

2. отсутствие противоречивых данных; 

3.  высокую скорость получения; 

4.  полное соответствие целям исследования 

1 

9. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки 

может быть? 

1.  внешний 

2.  внутренний 

3.  первичной 

4.  все ответы верны 

5.  правильного ответа нет 

 

1 

10. К комплексу маркетинга не относится … 

1.  товар; 

2.  место торговой точки; 

3.  стимулирование сбыта; 

1 

11. К факторам макросреды не относят… 

1.  природные факторы; 

2.  конкурентов; 

3.  социально-культурные факторы; 

4.  поставщиков. 

2 

12. К факторам микросреды маркетинга не относят… 

1.  природные факторы; 

2.  конкурентов; 

3.  поставщиков; 

4.  социально-культурные факторы. 

2 

13. На рынке представлена одна фирма, продающая конкретный товар, 

что соответствует… 

1.  чистой конкуренции; 

2.  чистой монополии; 

3.  олигополистической конкуренции; 

4.  монополистической конкуренции. 

1 

14. Первичная информация о рынке может быть получена путём… 

1.  опроса целевой аудитории; 

2.  анализа справочной литературы по проблеме; 

3.  анализа документов внутренней отчётности деятельности 

предприятия; 

4.  анализа отчётов о деятельности предприятий, работающих на 

рынке. 

1 

15. Понятие «спрос» как ключевая категория маркетинга, 

непосредственно связано со следующими понятиями… 

1.  цена; 

2.  потребность; 

3.  конкурентоспособность; 

4.  платёжеспособность. 

 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КЕЙС - ЗАДНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Кейс 

«Принятие маркетинговых решений на фирме» 

Организация «КарнизДеко» возникла в 1999 г. как мелкооптовый посредник. 

Изначально фирма занималась только продажей карнизов. Закупки осуществлялись 

непосредственно у производителей, как в России, так и в странах СНГ и дальнего 

зарубежья. При этом отдавалось предпочтение производителям высококачественной 

продукции. 

Продукция реализовывалась в розничные торговые точки по всей России. При 

этом поиск потенциальных клиентов осуществлялся при помощи телемаркетинга 

(телефонных звонков). После нескольких лет упорной работы фирма достигла 

достаточно больших успехов, и объемы продаж возросли до нескольких миллионов 

рублей в месяц. Обусловлено это было многими факторами: тщательным отбором 

сотрудников, разработкой специальных стандартов работы с клиентом, максимальной 

направленностью на удовлетворение потребностей заказчиков. 

Но одним из ключевых факторов успеха фирмы «КарнизДеко» стал правильный 

выбор целевого сегмента рынка. Фирма изначально не стала выходить в крупные 

города-миллионники, а сосредоточила свое внимание на небольших городах, скорее 

даже не регионального, а муниципального значения, численностью населения около 

50—100 тыс. человек. Среди охваченных населенных пунктов присутствуют даже 

поселки городского типа. Такой подход оказался целесообразным, поскольку в 

больших городах наблюдалась высокая конкуренция между крупными оптовыми 

торговыми сетями, и выиграть в такой ситуации было просто нереально. 

В начале 2008 г. фирма «КарнизДеко» решила перейти от карнизов к другим 

ассортиментным группам. Одной из причин этого была успешная работа и 

необходимость развиваться дальше. Доводом в пользу новой стратегии была и хорошо 

отработанная база клиентов. 
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Новая политика стала осуществляться с сентября 2008 г. Каждый месяц фирма 

выпускала каталог по новой ассортиментной группе, который рассылался по базе 

клиентов. Вначале была начата продажа штор и жалюзи как товаров, близки по 

назначению к карнизам, а затем и многих других. Так до сентября 2009 г. были введены 

в продажу следующие товарные группы, которые в организации стали называть 

товарами дополнительного ассортимента: 

1) изделия для ванных комнат, аксессуары; 

2) хозяйственные изделия из пластмассы; 

3) товары для дома: гладильные доски, стремянки, клеенка, ковры; 

4) товары для ремонта, отделочные материалы, обои; 

5) посуда; 

6) домашний текстиль, постельное белье; 

7) мебель; 

8) электрогруппа, люстры, светильники; 

9) шторы, жалюзи; 

10) предметы декора: зеркала, вазы, часы и пр.; 

11) товары для сада, огорода. 

Для продвижения этих товарных групп был создан новый бренд, кото‑рый 

рекламировался совместно со старым. Однако сразу же после попытки вывода новых 

товаров на рынок начались проблемы. 

Новые товары продавались очень плохо. Несмотря на то, что целый год 

осуществлялась усиленная рассылка дорогих каталогов, их приобретало только 

небольшое количество мелких фирм. В результате затраты на распространение 

каталогов были почти такими же, как и получаемая отдача, что, конечно, совершенно 

не устраивало директора предприятия. 

Казалось бы, основная причина подобной неудачи—неудачное время вывода 

новых товарных групп на рынок, пришедшееся на финансовый кризис. Однако, как 

считает директор предприятия, основная причина не в этом, ведь продажи карнизов 

сократились незначительно, а общий объем продаж вообще не изменился. 

Таким образом, фирма оказалась перед сложным вопросом: как и какую 

продукцию продвигать дальше на рынке, чтобы добиться успеха? В связи с этим 

директор принял решение о необходимости проведения маркетингового исследования. 

Основные вопросы, на которые он хотел получить ответ, были такими. 

1. Каковы потребности клиентов в товарах дополнительного ассортимента? 

2. Какие именно ассортиментные группы следует продвигать в первую очередь? 
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3. В чем причина неудачного продвижения товаров дополнительного 

ассортимента? 

4. Следует ли использовать для товаров дополнительного ассортимента 

отдельный бренд или лучше продавать всю продукцию под старым брендом? 

 

Вопросы к кейсу 

1. Как вы считаете, в чем могут быть причины неудачного вывода на рынок 

новых товарных групп? Насколько на это могло повлиять то, что фирма «КарнизДеко» 

ассоциировалась у покупателей исключительно с карнизами? 

2. Насколько необходимо фирме провести маркетинговое исследование в 

данный момент времени? Каковы доводы в пользу этого? 

3. В чем преимущества и недостатки проведения маркетингового исследования 

перед выпуском на рынок новых товаров или, наоборот, выпуска на рынок новых 

товаров и уже потом — проведения маркетингового исследования? 

4. Какие другие маркетинговые мероприятия вы бы предложили фирме для 

исправления существующей ситуации? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вопросы к (экзамену – на заочной форме обучения) по дисциплине «Основы 

маркетинга»  

1. Маркетинг как концепция управления фирмой. Цели и принципы маркетинга.  

2. Этапы развития рыночных концепций и маркетинг.  

3. Становление и развитие маркетинга в России.  

4. Маркетинг –микс – 5 «Р» и их новые разновидности.  

5. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой работы на 

фирме.  

6. Основные виды современного маркетинга.  

7. Маркетинг отношений  

8. Социально-ответственный маркетинг  

9. Цифровой маркетинг  

10.Социально-экономическая критика маркетинга. Маркетинг и консьюмеризм.  

11.Основные направления маркетинговых исследований  

12.Внешняя маркетинговая макросреда: цели и основные объекты исследования.  

13.Внешняя маркетинговая микросреда: цели и основные объекты исследования. 

 14.Внутренняя среда маркетинга. Основные направления и методы изучения 

производственно-сбытовых возможностей фирмы. ВСG.  

15.Основные объекты комплексного исследования рынка.  

16.Емкость рынка, формулы ее расчета и использование при выборе целевого 

рынка. 17.Эластичность спроса в маркетинговых исследованиях.  

18.Изучение уровня и динамики цен. 

 19.Обзор и прогноз рынка.  

20.Изучение потребителей и покупательских предпочтений: мотивационный 

анализ.  

21.Модели оценки маркетинговой информации потребителем.  

22.Изучение фирм в системе маркетинга. Бенчмаркинг. 

 23.Значение и метод оценки доли фирмы на рынке.  

24.Методы комплексных маркетинговых исследований.  

25.Кабинетные маркетинговые исследования и их особенности.  

26.Внекабинетные маркетинговые исследования и их виды.  

27.Первичная и вторичная информация  

28.Процесс маркетинговых исследований и его основные этапы.  
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29.Виды проектов (планов) маркетинговых исследований и их содержание .  

30.Методы проведения опросов в полевых исследованиях.  

31.Закрытые и открытые вопросы в опросном листе.  

32.Роль наблюдения и его виды. 

 33.Эксперимент и его виды в маркетинговых исследованиях. Роль контрольного 

сегмента 

 


