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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дис-

циплины 

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обу-

чения по учебной дисциплине «Социология».  

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следую-

щих компетенций: 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код  

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

1.2. Конечными результатами освоения дисциплины являются сформи-

рованные «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным содержатель-

ным компонентом компетенций, формирующихся дисциплиной. Формирование 

этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках раз-

личного вида занятий и самостоятельной работы. Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенции, 

представлены в табл. 1.2.1. 

Таблица – 1.2.1. Результаты освоения дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения/индикаторы до-

стижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

(ОК-4) Социология 

Декомпозиция II 

Знать: принципы построения взаимосвязей в системе 

общество-группа-личность; основные концептуаль-

ные подходы к изучению социальных структур и про-

цессов; проблемы взаимоотношений и принципы 

функционирования общества, характерные черты и 

признаки основных сфер жизни общества, особенно-

сти коммуникации и межкультурного взаимодействия 

З(II) (ОК-4); 

Уметь: объяснять взаимосвязи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и об-

щества, общества и природы, человека и культуры, 

сфер общественной жизни); приводить примеры соци-

альных объектов определенного типа, ситуаций, регу-

лируемых различного вида социальными нормами, 

налаживать продуктивную коммуникацию при столк-

новении с людьми из различных социокультурных 

групп У(II) (ОК-4); 

Владеть: навыками анализа и синтеза фактов социаль-

ного функционирования общества на научных основа-

ниях; выделения объекта и предмета в социальной ре-

альности В(II) (ОК-4) 
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1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых 

для формирования компетенции: 

− знает основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

− умеет ориентироваться в мировом историческом процессе, анализи-

ровать процессы и явления, происходящие в обществе;  

− владеет навыками философского мышления для выработки навыков 

системного, целостного взгляда на проблемы общества. 

2. Структура ФОС по дисциплине 

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстриро-

ванной обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандар-

тами по критериям. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по 

учебной дисциплине установлено пороговое значение показателя, при котором 

принимается положительное решение, констатирующее результаты освоения 

дисциплины. 

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 

Номер и наимено-

вание тем 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Объекты оценивания 

Вид занятия / 

Наименование 

оценочных 

средств 

Форма про-

ведения 

оценки 

Устная/ пись-

менная 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Социо-

логия как наука 

об обществе 

Текущий  

контроль 

Объект и предмет социологии. 
Основные функции социоло-

гии в обществе. 

Работа на  

лекциях  

Тематическая 

дискуссия 

Устная 

 

Устная 

Тема 2. Станов-

ление и разви-

тие социологии 

Текущий  

контроль 

Периодизация развития социо-

логии. Классические и совре-

менные социологические тео-

рии. 

Работа на  

лекциях  

Тематическая 

дискуссия 

Устная 

 

Устная 

Тема 3. Обще-

ство как социо-

культурная си-

стема 

Текущий  

контроль 

Типы социальных связей и 

форм социальной организации. 

Функции общества. Стадии и 

механизмы функционирования 

и развития общества 

Работа на  

лекциях  

Тематическая 

дискуссия  

Анализ конкрет-

ных ситуаций 

Устная 

 

Устная 

Темы 1-3 Рубежный 

контроль 

Контрольная 

точка №1 

 Презентации Письмен-

ная 
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Номер и наимено-

вание тем 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Объекты оценивания 

Вид занятия / 

Наименование 

оценочных 

средств 

Форма про-

ведения 

оценки 

Устная/ пись-

менная 

Тема 4. Соци-

альная струк-

тура общества 

и социальные 

процессы 

Текущий 

контроль 

Социальная структура, соци-

альное неравенство, стратифи-

кация и мобильность. Социаль-

ные процессы и изменения. 

Работа на  

лекциях  

Тематическая 

дискуссия 

Устная 

 

Устная 

Тема 5. Соци-

альные инсти-

туты и социаль-

ные организа-

ции 

Текущий 

контроль 

Институциональная организа-

ция общества. Функции и жиз-

ненный цикл социальных ин-

ститутов.  

Типы социальных организаций 

и организационная культура. 

Работа на  

лекциях  

Тематическая 

дискуссия 

Анализ конкрет-

ных ситуаций 

Устная 

 

Устная 

Тема 6. Лич-

ность и обще-

ство. Социали-

зация личности 

Текущий 

контроль 

Личностная и социальная иден-

тификация. Социальный статус 

и социальная роль личности. 
Сущность, этапы и агенты со-

циализации личности. 

Работа на  

лекциях  

Тематическая 

дискуссия 

Устная 

 

Устная 

Темы 4-6 Рубежный  

контроль  

Контрольная 

точка №2 

 Тест Письмен-

ная 

Тема 7. При-

кладная социо-

логия и социо-

логические ис-

следования 

Текущий 

контроль 

Методология и методы социо-

логического исследования Ор-

ганизация и проведение. эмпи-

рического социологического 

исследования. 

Игровое проек-

тирование 

Решение прак-

тических задач 

Устная 

 

Письмен-

ная 

Все темы: Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Обобщенные результаты обу-

чения по дисциплине теорети-

ческих знаний и практических 

навыков 

Вопросы  

к зачёту 

Устная 

Итоговый 

контроль по 

дисциплине 

- Вопрос 1. Знать: основные тео-

рии развития общества 

Вопрос 2. Уметь: приводить 

примеры социальных ролей и 

институтов  

Вопрос 3. Владеть: навыками 

выделения объекта и предмета 

в исследовании социальной ре-

альности 

Вопросы к 

ГИА 

- 
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3. Показатели и критерии оценки компетенций 

Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах 

«очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «от-

лично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академиче-

ской оценке «хорошо»; «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая 

академической оценке «удовлетворительно»; «очень низкая», соответствующая 

академической оценке «неудовлетворительно». 

Таблица – 3.1. Текущий контроль 

№ Виды работ 

Критерии оценивания 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уро-

вень освоения 

компетенции 

Повышенный 

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Продвину-

тый уровень 

освоения 

компетенции 

1 Работа на 

лекциях 

Отсутствие 

участия сту-

дента в работе 

на занятии 

Единичное 

высказывание 

Высказывание 

суждений, ак-

тивное участие 

в работе на за-

нятии 

Высказыва-

ние неорди-

нарных суж-

дений, актив-

ное участие в 

работе на за-

нятии 

2 Работа на прак-

тических/ семи-

нарских заня-

тиях 

Выполнено 

менее 54% 

Выполнено 

выше 54% до 69 

% 

Выполнено от 

70% до 84 % 

Выполнено 

выше 85% 

3 Работа на прак-

тических заня-

тиях, решение 

общих практи-

ческих задач 

Отсутствие 

участия в об-

суждении, ре-

шении, непра-

вильное реше-

ние 

Единичное вы-

сказывание, ре-

шение с ошиб-

ками 

Высказывание 

суждений, ак-

тивное участие 

в ходе решения, 

правильное ре-

шение с отдель-

ными замеча-

ниями 

Высказыва-

ние неорди-

нарных суж-

дений, актив-

ное участие в 

ходе решения, 

правильное 

решение без 

ошибок 

4 Работа на прак-

тических заня-

тиях, решение 

индивидуаль-

ных практиче-

ских задач 

Отсутствие 

участия в об-

суждении, ре-

шении, непра-

вильное реше-

ние 

Единичное вы-

сказывание, ре-

шение с ошиб-

ками 

Высказывание 

суждений, ак-

тивное участие 

в ходе решения, 

правильное ре-

шение с отдель-

ными замеча-

ниями 

Высказыва-

ние неорди-

нарных суж-

дений, актив-

ное участие в 

ходе решения, 

правильное 

решение без 

ошибок 

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отра-

жают опознаваемую деятельность обучающегося, поддающуюся измерению. 
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Таблица – 3.2. Обобщенные критерии оценивания освоения компетенции: 
1 2 (балл 54) 3 (балл 55-69) 4 (балл 70-84) 5 (балл 85-100) 

Отсутствует 

компетенция 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уровень 

освоения компе-

тенции 

Повышенный 

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Продвинутый уро-

вень освоения 

компетенции 

Компетенция 

не освоена. 

Студент не 

владеет необ-

ходимыми 

знаниями. 

Компетенция 

не освоена. 

Обучающийся 

частично пока-

зывает знания, 

входящие в со-

став компетен-

ции, понимает 

их необходи-

мость, но не 

может их при-

менять. 

Компетенция 

освоена. Обучаю-

щийся показывает 

общие знания, 

входящие в состав 

компетенции, 

имеет представле-

ние об их приме-

нении, умение из-

влекать и исполь-

зовать основную 

(важную) 

информацию из 

полученных 

знаний 

Компетенция 

освоена. Обу-

чающийся по-

казывает пол-

ноту знаний, 

демонстрирует 

умения и 

навыки реше-

ния типовых 

задач. 

Компетенция 

освоена. Обучаю-

щийся показывает 

глубокие знания, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения сложных 

задач, умение при-

нимать решения, 

создавать и приме-

нять документы, 

связанные с про-

фессиональной де-

ятельностью; спо-

собен самостоя-

тельно решать 

проблему/задачу 

на основе изучен-

ных методов, при-

емов и техноло-

гий.  

 

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучаю-

щихся по завершении освоения дисциплины.  

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных 

характеристик сформированности компетенции для обучающегося.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для самосовер-

шенствования, так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение компетен-

ций с учетом личностных характеристик:  

- активное участие в конференциях, конкурсах, круглых столах и т.д. с по-

лучением зафиксированного положительного результата по вопросам, включен-

ным в дисциплину; 

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, указан-

ных в рабочей программе; 

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения 

практических задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач. 
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4. Шкала оценивания результата 

Таблица – 4.1. Шкала критериев оценивания компетенций 
Оценка Содержание  

1 

2 (балл до 54) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявля-

емые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие 

материала. Работа не закончена и /или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требова-

ний, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами за-

данного материала. В основном выполненный материал понятен и носит 

целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дис-

циплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Со-

держание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения. 

5 (балл 85-100) Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъяв-

ляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение 

материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных харак-

тер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены раз-

личные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дис-

циплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования 

и Положением о балльно-рейтинговой системе. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине ис-

пользуется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся. Формой 

итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый результат формиру-

ется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 
 

Баллы Оценка 
<55 Незачёт 

>=55 Зачёт 

5. Перечень заданий по дисциплине 

5.1. Задания для текущего контроля: 

Таблица – 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 

Наименование 

оценочных 

средств 

Содержание задания 

Работа на  

лекциях 
Активное участие в работе на занятии в соответствии с темой лекции 

Тематические 

дискуссии 

Темы: 
1. Дифференциация и стратификация в современном обществе 

2. Взаимосвязь экономики, культуры и общества 

3. Индустриальное и постиндустриальное общество  

4. Роль экономики в жизни общества 

5. Социальные роли и статусы в современных условиях 
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Анализ кон-

кретных  

ситуаций 

Темы: 

1. Общество как социокультурная система, проблемы общественного 

развития. 

2. Социально-классовая и социально-профессиональная структуры 

общества, факторы и тенденции динамики. 

3. Социальные институты и социальные организации. 

Кейсы 

Темы: 

1. Уровни социологического знания: макро- и микросоциология, теории 

среднего уровня  

2. Системность социологического подхода к исследованию обществен-

ных явлений 

3. Условия эффективного функционирования социальных институтов в 

современном обществе  

Практические 

задачи 

Темы задач: 

1. Способы изучения общественного мнения 

2. Программа социологического исследования 

3. Выборка, репрезентативность выборки 

4. Методы сбора социологической информации. Качественные и коли-

чественные методы  

Педагогические 

игровые упраж-

нения 

Темы упражнений: 

1. Социальная структура общества, основания для выделения видов 

структур 

2. Механизмы и институты социального контроля 

3. Ролевые конфликты и их последствия 

Игровое проек-

тирование 

Тема: «Детерминанты развития и использования социологических ис-

следований в современной экономике» 

5.2. Контрольные точки БРС 

Задание (контрольная точка 1):  

Обучающийся самостоятельно изучает содержание дисциплины на основе 

лекционного материала, основной и дополнительной учебной литературы, фор-

мирует требования к исходным данным, необходимым для демонстрации навы-

ков применения социологического инструментария. Далее студент находит ис-

точники необходимых исходных данных и на их основе решает самостоятельно 

поставленные задачи.  

Методические рекомендации по содержанию работы: 

Презентация должна содержать краткие тезисы выступления, рисунки и 

таблицы, на которые опирается докладчик. Количество слайдов 10-15 (в зависи-

мости от темы). Презентация также должна включать информацию об использо-

ванных источниках данных. 

Требования к презентации и ее защите: корректное оформление, полнота и 

корректность исходных данных, правильность произведенных расчетов, свобод-

ная ориентация и владение материалом доклада. 

Методические рекомендации по процедуре оценивания: 

Работа оценивается в следующем диапазоне: минимум - 25 баллов, мак-

симум – 40 баллов. Оценка правильности выполнения задания осуществляется 

по следующим критериям: 
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• понимание теоретического материала – 10 баллов; 

• постановка и решение задачи – 10 баллов; 

• оформление презентации – 5 баллов; 

• защита презентации – 10 баллов; 

• представление презентации в установленный срок – 5 баллов. 

Задание (контрольная точка 2):  

Тестирование по вариантам проводится в целях выявления остаточных зна-

ний обучающегося по дисциплине. Оценивается в следующем диапазоне: мини-

мум - 14 баллов, максимум – 20 баллов. Предлагается 20 вопросов с различными 

вариантами ответов. Необходимо либо выбрать один правильный вариант от-

вета, либо дать свой вариант ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Время выполнения теста 30 минут. 

Методические рекомендации по содержанию работы: 

- Необходимо ознакомится с заданием. 

- Необходимо либо выбрать один правильный вариант ответа. 

- Время выполнения теста 30 минут. 

- Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ва-

ших знаний и умений в баллах по единым критериям. 

Методические рекомендации по процедуре оценивания: 

Оценка правильности выполнения задания осуществляется по следующим 

критериям: 

• полностью неверный ответ на вопрос – 0 баллов;  

• верный ответ на вопрос – 1 балл. 

5.3. Промежуточная аттестация 

Перечень вопросов к зачёту 

1. Социология как наука и учебная дисциплина. 

2. Место социологии в структуре современного научного знания. 

3. Структура социологического знания и функции социологии. 

4. Объект и предмет социологии. 

5. Научный метод. Методы социологии, их специфика. 

6. Становление и основные этапы развития социологии как науки. 

7. Классические социологические теории. 

8. Основные направления развития социологии в XIX - начале XX вв. 

9. Современные социологические теории. 

10. Развитие социологии в России: основные этапы и направления. 

11. Понятие общества. Типы и структура общества. 

12. Социальная система: понятие, сущность и структура. 

13. Социальная структура российского общества. 

14. Концепции информационного общества. 

15. Индустриальное и постиндустриальное общество. 

16. Социальные изменения как способ организации общества. 
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17. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

18. Социально-классовая структура общества. 

19. Социальная структура общества: типы и основные элементы. 

20. Понятие личности. Социологическая концепция личности. 

21. Социальная структура личности. 

22. Социализация личности: понятие, формы и институты. 

23. Причины и сущность девиантного поведения. 

24. Социальные и нравственные проблемы формирования личности в российской 

семье. 

25. Личность как объект и субъект общественных отношений. 

26. Социальные институты: структура и основные функции. 

27. Экономическая социология: понятие, сущность. 

28. Семья как социальный институт и малая социальная группа. 

29. Гражданское общество и государство. 

30. Образование как социальный институт. 

31. Проблемы образования в российском обществе. 

32. Политическая система как социальный институт. 

33. Социальные нормы, их место в социальной структуре общества. 

34. Социальная сущность, структура и функции семьи. 

35. Социальные статусы и роли личности. 

36. Социальная мобильность. 

37. Социальное неравенство: сущность и виды. 

38. Социальный контроль: формы и виды. 

39. Основные теории социального взаимодействия. 

40. Статусный портрет человека. 

41. Модернизация: понятие и основные виды. 

42. Социальные организации и движения: понятие, типы динамика существования. 

43. Социальная деятельность: понятие и виды. 

44. Социокультурное взаимодействие: сущность, структура, формы, субъекты, виды. 

45. Культура как система ценностей и социальный институт. 

46. Социальная деятельность: понятие виды. 

47. Понятие, классификация социальных групп и общностей. 

48. Социальная организация: методы и стили руководства. 

49. Малая социальная группа: сущность и типология. 

50. Социальные конфликты: понятие, типы и способы разрешения. 

51. Мировое сообщество: понятие и сущность. 

52. Понятие и сущность глобальных проблем современности. 

53. Место России в современном мировом сообществе. 

54. Концепция общественного прогресса. 
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55. Современная Россия и мировая социокультурная динамика. 

56. Программа социологического исследования. 

57. Методы сбора социальной информации. 

58. Анализ и использование результатов социологического исследования. 

59. Социологическое исследование: цели, этапы и виды социологического исследования. 

60. Виды эмпирических социологических исследований. 

Примеры задач 

- Анализ эмпирических данных: описательные и объяснительные проце-

дуры (по вариантам). 

- Составление программы социологического исследования (по темам на 

усмотрение студентов или преподавателя). 

- Разработка методологического раздела программы социологического 

исследования. 

- Формулирование цели, гипотез и задач социологического исследования. 

- Логический анализ основных понятий социологического исследования. 

- Разработка процедурного раздела программы социологического иссле-

дования. 

- Разработка анкеты социологического исследования. 

- Разработка бланка интервью. 

- Разработка бланка наблюдения. 

- Качественный анализ документов (по вариантам). 

- Контент-анализ (по вариантам). 

- Составление и анализ социограммы (по вариантам). 

- Экспертный опрос: мозговой штурм (тренинг). 

- Анализ результатов социологического исследования (по вариантам). 

- Социальная структура российского общества. 

- Анализ статистики человеческих ресурсов. 

- Диагностика и разрешение социальных проблем российского общества. 

- Применение метода сценариев при прогнозировании развития социаль-

ной ситуации. 

- Системный подход при разрешении социально-экономических проблем. 

- Применение социологического инструментария при диагностике и ре-

шении социально-экономических проблем. 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризу-

ющих этапы формирования компетенции, представлена паспортом фонда оце-

ночных средств по дисциплине (раздел 1). Комплект оценочных средств хра-

нится на кафедре, ежегодно обновляется. Для промежуточной аттестации в виде 

экзамена КОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала 

сессионного периода и хранится в недоступном месте от несанкционированного 

доступа. Ответственность несет кафедра. 
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Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются Поло-

жением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся по программам высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой кон-

троля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период 

обучения с целью определения качества освоения ОПОП. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется: на лекциях, практических (семинарских) заня-

тиях, в рамках контроля самостоятельной работы. Обучающиеся заранее инфор-

мируются о критериях и процедуре текущего контроля успеваемости преподава-

телями по соответствующей учебной дисциплине (модуля). 

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество вы-

полненной обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего кон-

троля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией ка-

федры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и 

объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результа-

тов обучения по дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучаю-

щихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в учебный отдел ин-

ститута в сроки, определенные внутренними распорядительными документами 

Университета. В целях обеспечения текущего контроля успеваемости препода-

ватель проводит консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттеста-

цию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если прове-

дено не менее 3 практических (семинарских), в установленные деканатом сроки, 

не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставле-

ния в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» 

или «не аттестован».  

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты аттеста-

ции до сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной атте-

стации по запросу обучающегося.  

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы: 

− результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисци-

плине (модулю), усвоение навыков практического применения теоретических 

знаний, степень активности на практических (семинарских) занятиях; 

− результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах; 

− результаты выполнения контрольных работ; 

− результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной ра-

боты обучающихся; 

− результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисци-

плины (модуля); 

− посещение студентами, семинарских и практических занятий; 
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− своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, 

возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по 

результатам работы на занятиях. 

− результаты прохождения контрольных точек по дисциплине (при ис-

пользовании балльно-рейтинговой системы) 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является фор-

мой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного опре-

деления соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям, установленным образовательной программой. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к кото-

рым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе. 

 

7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной 

ОПОП. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). Са-

мостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести 

коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятель-

ной работы обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятель-

ной работы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы уста-

навливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных 

тренажеров и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме 

или в форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения 

предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного кон-

троля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматрива-

ется возможность проведения текущего и промежуточного контроля в письмен-

ной форме. 
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Таблица 7.1. − Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими инфор-

мации и методы их обучения. 
Категории обучающихся по 

нозологиям 

Методы обучения 

С 

нарушения

ми зрения  

Слепые. 

Способ восприятия 

информации: 

осязательно-слухо-

вой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие по-

ступление учебной информации посредством слуха и 

осязания.  

Могут использоваться при условии, что визуальная ин-

формация будет адаптирована для лиц с нарушениями 

зрения: 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу 

и восприятие учебной информации при помощи зрения 

и осязания; 

аудио-визуальные, основанные на представление учеб-

ной информации, при которых задействовано зритель-

ное и слуховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по зри-

тельному, слуховому и осязательному каналам воспри-

ятие.  

Слабовидящие. 

Способ восприятия 

информации: 

зрительно-осяза-

тельно-слуховой 

С 

нарушения

ми слуха  

Глухие. 

Способ восприятия 

информации: 

зрительно-осяза-

тельный 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу 

и восприятие учебной информации при помощи зрения 

и осязания. 

Могут использоваться при условии, что аудиальная ин-

формация будет адаптирована для лиц с нарушениями 

слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление учеб-

ной информации, при которых задействовано зритель-

ное и слуховое восприятие; 

аудиально-кинестетические, предусматривающие по-

ступление учебной информации посредством слуха и 

осязания; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по зри-

тельному, слуховому и осязательному каналам воспри-

ятие. 

Слабослышащие. 

Способ восприятия 

информации: 

Зрительно-осяза-

тельно-слуховой 

С наруше-

ниями 

опорно-

двигатель-

ного аппа-

рата  

Способ восприятия 

информации: 

зрительно-осяза-

тельно-слуховой  

− визуально-кинестетические; 

− аудио-визуальные; 

− аудиально-кинестетические; 

− аудио-визуально-кинестетические.  

 

  



16 

 

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов. 
Условные обозначения: 

«+» -образовательный ресурс, не требующий адаптации; 

«АФ» - адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с использо-

ванием специальных технических средств; 

«АЭ» - альтернативный эквивалент используемого ресурса 

Категории  

обучающихся  

по нозологиям 

Образовательные ресурсы 

Электронные Печатные 

мультимедиа графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных из-

даний 

С нарушениями 

зрения 

Слепые АФ АЭ 

(например, со-

здание матери-

альной модели 

графического 

объекта (3Dмо-

дели) 

+ АЭ 

(например, 

аудио описание) 

АЭ 

(например, 

печатный 

материал, 

выполнен-

ный рель-

ефно-точеч-

ным шриф-

том 

Л.Брайля) 

Слабовидя

щие 

АФ АФ + АФ АФ 

С нарушениями 

слуха 

Глухие АФ + АЭ 

(например, 

текстовое 

описание, 

гипер-

ссылки) 

+ + 

Слабослы

шащие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

+ + + + + 
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Таблица 7.3. – Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в СПбГЭУ 

Категории обу-

чающихся по 

нозологиям  

Форма контроля и оценки результатов обучения  

С нарушениями 

зрения  

− устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, 

устные коллоквиумы и др.;  

− с использованием компьютера и специального ПО: работа с электрон-

ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графиче-

ские работы и др. 

С нарушениями 

слуха  

− письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, 

домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

− с использованием компьютера и специального ПО: работа с электрон-

ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, графические работы, дистанционные формы и др. 

С нарушениями 

опорно-двига-

тельного аппа-

рата  

− письменная проверка, с использованием специальных технических 

средств (альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): 

контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 

письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

− устная проверка, с использованием специальных технических средств 

(средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседова-

ния, устные коллоквиумы и др.;  

− с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 

средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

графические работы, дистанционные формы - предпочтительнее обучаю-

щимся, ограниченным в передвижении и др.  

7.1. Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с 

использованием специальных технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и 

внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление вход-

ного контроля для определения его способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала.  
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7.2. Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в 

несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или 

темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью 

оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведе-

ния рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производ-

ственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 
 


