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1.  Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 
1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки освоения 

образовательных результатов учебной дисциплины Спонсоринг и 
фандрайзинг проектной деятельности.  

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено 
формирование следующих компетенций: 
 
Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

 
1.2. Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
содержательным компонентом компетенций, формирующихся дисциплиной. 
Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по 
этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 
Планируемые результаты освоения дисциплины, характеризующие этапы 
формирования компетенции 
 

Таблица – 1.2.1. Результаты освоения дисциплины 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование 
дисциплины 

 

Планируемые результаты 
обучения/индикаторы достижения 

компетенций 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 
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Этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование 
дисциплины 

 

Планируемые результаты 
обучения/индикаторы достижения 

компетенций 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

Первый уровень  
(пороговый)  
(ПК-9) –1 

Государственное 
регулирование 
отраслевых рынков 

Знать:  
способы оценки воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, а также формирования спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли З1 (ПК-9); 
Уметь:  
оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального 
управления, а также формирования спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли  
У1 (ПК-9); 
Владеть:  
навыками оценки воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, а также формирования спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли В1 (ПК-9); 
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Этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование 
дисциплины 

 

Планируемые результаты 
обучения/индикаторы достижения 

компетенций 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

Второй уровень 
(углубленный)  

(ПК-9) –2 

Спонсоринг и 
фандрайзинг в 

проектной 
деятельности 

 
Анализ 

конкурентной 
среды 

 
Государственные и 

муниципальные 
финансы 

Знать:  
способы оценки и анализа рыночных и 
специфических рисков, а также анализа 
поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды 
отрасли З2 (ПК-9); 
Уметь:  
оценивать и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды 
отрасли У2 (ПК-9); 
Владеть:  
навыками оценки и анализа рыночных и 
специфических риски, а также анализа 
поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса с учетом 
организационного и индивидуального 
фандрайзинга на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли В2 (ПК-
9); 
 

 
 

1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, 
требуемых для формирования компетенции  (глагол, 3-е лицо, ед. число): 
 

− формулирует основные определения проект и проектная 
деятельность; 

− выбирает методику разработки и реализации проекта; 
− определяет факторы, влияющие на решение, и разделяет их на 

значимые и малозначимые; 
− проводит обработку данных с использование информационных 

технологий и анализирует полученные результаты; 
 

2. Структура ФОС по дисциплине 
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Оценка проводится методом сопоставления параметров 
продемонстрированной обучающимся продукта деятельности с заданными 
эталонами и стандартами 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 

наименование тем 
и/или разделов/тем 

Формы 
текущего 
контрол

я 
успеваем

ости 
 

Формы 
промежу
точной 

аттестац
ии 

Объекты оценивания Вид занятия / 
Наименование 

оценочных 
средств 

Форма 
проведени
я оценки 

 
Устная/пи
сьменная 

 
 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятие и 
сущность 
фандрайзинга и 
спонсоринга, 
терминология, 
принципы и задачи 
фандрайзинга 

текущий 
контроль 

Понятие и сущность, терминология, 
принципы и задачи деятельности по 
привлечению грантовых и спонсорских 
средств для реализации проектов  

Доклад, блиц-
опрос 

Устная 
 

Тема 2 
Фандрайзинг как 
инструмент 
развития социо-
культурной и   
научно-
образовательной 
деятельности в 
условиях 
экономических 
трансформаций 

текущий 
контроль 

 
Технологии опытного проектирования в 
социокультурной и научно-образовательной 
деятельности   
 

Блиц-опрос письменна
я  

Тема 3 
Международный 
фандрайзинг 

текущий 
контроль 
промежут

очная 
аттестаци

я 

Принципы и задачи международного 
фандрайзинга 

Доклад, Работа 
с проектными 
заявками 

Устная, 
письменна
я  

Тема 4 Специфика 
фандрайзинга в 
отраслях и сферах 
деятельности в 
России 

текущий 
контроль 

Методики и подходы к организации 
фандрайзинга в некоммерческих 
организацияхю Методики и подходы к 
организации фандрайзинга в наукоёмких 
отраслях  
 

Доклад, 
круглый стол 
  

Устная, 
письменна
я  

Тема 5 
Организационный 
и индивидуальный  

текущий 
контроль 
промежут

очная 

Принципы, задачи и технологии 
индивидуального и организационного 
фандрайзинга 
 

Доклад, 
практическая 
работа 

Устная 
письменна
я 
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фандрайзинг. аттестаци
я 

Тема 6 Оценка 
некоммерческого  
проекта и 
фандрайзингового 
предложения:  
экспертирование, 
оценка 
эффективности. 

текущий 
контроль 

Методики оценки эффективности 
некоммерческих проектов 

Практическая 
работа  

письменна
я 

Тема 7 Деловая 
коммуникация в 
рамках 
фандрайзинга 

текущий 
контроль 
промежут

очная 
аттестаци

я 

Технологии  деловой коммуникации в 
рамках фандрайзинга 

тест письменна
я 

Все темы и 
разделы: 

Промежу
точная 

аттестац
ия 

Обобщенные результаты обучения по 
дисциплине теоретических знаний и 
практических навыков 

Вопросы к 
экзамену 

письменна
я  

Итоговый контроль 
по дисциплине 

- Вопрос 1. Знать: 
Понятие и сущность, терминология, 
принципы и задачи деятельности по 
привлечению грантовых и спонсорских 
средств для реализации проектов; Принципы 
и задачи международного фандрайзинга 
Принципы, задачи и технологии 
индивидуального и организационного 
фандрайзинга;  
Вопрос 2. Уметь:  
Методики и подходы к организации 
фандрайзинга в некоммерческих 
организацияхю Методики и подходы к 
организации фандрайзинга в наукоёмких 
отраслях Методики оценки эффективности 
некоммерческих проектов 

Вопрос 3. Владеть: технологиями опытного 
проектирования в социокультурной и 
научно-образовательной деятельности  
технологиями  деловой коммуникации в 
рамках фандрайзинга 

 

Вопросы к ГИА - 

 
3. Показатели и критерии оценки компетенций 

 
Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах 

«очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 
«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая 
академической оценке «хорошо»; «средняя», «ниже средней», «низкая», 
соответствующая академической оценке «удовлетворительно»; «очень 
низкая», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно». 

  
Таблица – 3.1. Текущий контроль 
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№ Виды работ Критерии оценивания 
Отсутствует 
компетенция 

Базовый 
уровень 
освоения 

компетенции 

Повышенный  
уровень 
освоения 

компетенции 

Продвинутый   
уровень 
освоения 

компетенции 
1 Работа на лекциях Отсутствие 

участия студента 
в работе на 
занятии 

Единичное 
высказывание 

Высказывание 
суждений, 
активное 
участие в работе 
на занятии 

Высказывание 
неординарных 
суждений, 
активное 
участие в 
работе на 
занятии 

2 Работа на 
практических/сем
инарских 
занятиях 

Выполнено 
менее 54% 

Выполнено 
выше 54% до 69 
% 

Выполнено от 
70% до 84 % 

Выполнено 
выше 85% 

3 Работа на 
практических 
занятиях, 
решение общих 
практических 
задач 

Отсутствие 
участия в 
обсуждении, 
решении, 
неправильное 
решение 

Единичное 
высказывание, 
решение с 
ошибками 

Высказывание 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение с 
отдельными 
замечаниями 

Высказывание 
неординарных 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение без 
ошибок 

4 Работа на 
практических 
занятиях, 
решение 
индивидуальных 
практических 
задач 

Отсутствие 
участия в 
обсуждении, 
решении, 
неправильное 
решение 

Единичное 
высказывание, 
решение с 
ошибками 

Высказывание 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение с 
отдельными 
замечаниями 

Высказывание 
неординарных 
суждений, 
активное 
участие в ходе 
решения, 
правильное 
решение без 
ошибок 

 

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и 
отражают опознаваемую деятельность обучающегося, поддающуюся 
измерению. 

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 

компетенции 

Повышенный  
уровень 
освоения 

компетенции 

Продвинутый   
уровень 
освоения 

компетенции 
Компетенция не 
освоена. 
Студент не 
владеет 
необходимыми 

Компетенция 
не освоена.. 
Обучающийся 
частично 
показывает 

Компетенция 
освоена. 
Обучающийся 
показывает общие 
знания, входящие 

Компетенция 
освоена. 
Обучающийся  
показывает 
полноту знаний, 

Компетенция 
освоена. 
Обучающийся 
показывает 
глубокие 
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1 2 (балл 54) 3 (балл 55-69) 4 (балл 70-84) 5 (балл 85-100) 

Отсутствует 
компетенция 

Отсутствует 
компетенция 

Базовый уровень 
освоения 

компетенции 

Повышенный  
уровень 
освоения 

компетенции 

Продвинутый   
уровень 
освоения 

компетенции 
знаниями. знания, 

входящие в 
состав 
компетенции, 
понимает их 
необходимость, 
но не может их 
применять. 

в состав 
компетенции, 
имеет 
представление об 
их применении, 
умение извлекать 
и использовать 
основную 
(важную) 
информацию из 
полученных 
знаний 

демонстрирует 
умения и навыки 
решения 
типовых задач. 

знания, 
демонстрирует 
умения и 
навыки 
решения 
сложных задач, 
умение 
принимать 
решения, 
создавать и 
применять 
документы, 
связанные с 
профессиональ
ной 
деятельностью;  
способен 
самостоятельно 
решать 
проблему/задач
у на основе 
изученных 
методов, 
приемов и 
технологий.  

 
 
Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

обучающихся 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 
самосовершенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП 
освоение компетенций с учетом личностных характеристик:  

- активное участие в конференциях, конкурсах, круглых столах и т.д. с 
получением зафиксированного положительного результата по вопросам, 
включенным в дисциплину; 

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, 
указанных в рабочей программе; 
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- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения 
практических задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач. 
 
Таблица – 3.3. Показатели сформированности компетенции по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Показатели 
сформированности 
компетенции 

Способы 
оценивания 

Критерии 
оценивания 
сформированности 
компетенции по 
дисциплине 

ПК-9 Умеет 
оценивать и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также 
анализировать поведение 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

Доклад, тест, 
практическая 
работа, 
круглый стол, 
опрос 

знает способы оценки 
и анализа рыночных и 
специфических рисков, 
а также анализа 
поведение 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций, структур 
рынков и конкурентной 
среды отрасли  
 
Владеет навыками 
оценки и анализа 
рыночных и 
специфических риски, 
а также анализа 
поведение 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса с 
учетом 
организационного и 
индивидуального 
фандрайзинга на 
основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций, структур 
рынков и конкурентной 
среды отрасли  

 
 

4. Шкала оценивания результата 
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Таблица – 4.1.  Шкала критериев оценивания компетенций 
Оценка Содержание  

1 
2 (балл до 54) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 
предъявляемые к заданию не выполнены.  
Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа  
незакончена и /или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 
требований, предъявляемых, к заданию выполнены.  
Владение элементами заданного материала. В основном 
выполненный материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 
дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию 
выполнены.  
Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных 
точек зрения. 

5 (балл 85-100) Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 
предъявляемые к заданию выполнены.  
Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 
Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в 
полном объеме, структурированы, представлены различные точки 
зрения, продемонстрирован творческий подход. 

 
Шкалы оценивания результатов выполнения задания по каждому 

оценочному средству представлены в таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 – Критерии и шкалы оценивания по каждому оценочному 
средству 

Наименование 
оценочного средства Критерий Шкала 

(баллы) 

 Опрос 

Минимум 2 баллов, максимум 5 баллов. 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 
определение понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с 
точки зрения норм литературного языка. 

5 

если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для максимальной отметки, но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

3-4 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

2 
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если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал.  

0 

Доклад (презентация) 

Минимум 2 баллов, максимум 5 баллов.. 
Доклад создан с использованием компьютерных технологий 
(презентацияPower Point, Flash–презентация, видео-
презентация  и др.) Использованы дополнительные 
источники информации. Содержание заданной темы 
раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 
(вступление, основная часть, заключение, присутствуют 
выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность  
выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена 
впервые). 

5 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий 
(презентацияPower Point, Flash–презентация, видео-
презентация  и др.) Содержание доклада включает в себя 
информацию из основных источников (методическое 
пособие), дополнительные источники информации не 
использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в 
полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, 
основная часть, заключение, присутствуют выводы и 
примеры). 

4 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных 
технологий. Использованы дополнительные источники 
информации. Содержание заданной темы раскрыто в 
полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, 
основная часть, заключение, присутствуют выводы и 
примеры). 

3 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных 
технологий. Содержание доклада ограничено информацией 
только из методического пособия. Содержание заданной 
темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и 
примеры. Оригинальность  выполнения низкая. 

1-2 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных 
технологий и других наглядных материалов. Содержание 
ограничено информацией только из методического пособия. 
Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль 
сообщения не передана. 

0 

Практическая работа 

Минимум 2 баллов, максимум 5 баллов. 
Правильное решение задачи, подробная аргументация 
своего решение, хорошее знание теоретических 
аспектов решения, ответы на дополнительные вопросы 
по теме занятия 

5 

Правильное решение задачи, достаточная аргументация 
своего решение, хорошее знание теоретических 
аспектов решения, частичные ответы на 
дополнительные вопросы по теме занятия 

3-4 

Частично правильное решение задачи, недостаточная 
аргументация своего решение, определённое знание 
теоретических аспектов решения казуса, частичные 
ответы на дополнительные вопросы по теме занятия 

2 

Неправильное решение задачи, отсутствие необходимых 
знание теоретических аспектов решения 

0 
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Тестирование (блиц-
опрос) 

Минимум 10  баллов, максимум 25 баллов. 
K = А/Р;  K –баллы за 1 правильный ответ, A –
максимальное количество баллоа,  P – общее число 
вопросов в тесте. 
Ф= КхП;  Ф-количество набранных баллов за тест; П- 
количество правильных вопросов в тесте 

10-25 

Экзамен 

Минимум  22  баллов, максимум  40  баллов. 
Студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
и глубокое знание учебно-программного материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной 
программой.  

35-40 

Студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в программе задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе.  

29-34 

Студент, обнаруживший знания основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой.  

22-28 

Студент, обнаруживший пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий.  

<21 

 
Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе 
(указать при использовании БРС). 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 
используется традиционная форма аттестации/ балльно-рейтинговая 
система успеваемости обучающихся:  

 
Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или 

дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии 
со шкалой, приведенной ниже в таблице: 

Баллы Оценка 
<55 неудовлетворительно 
<70 удовлетворительно 
<85 хорошо 
>85 отлично 

 
 

5. Перечень заданий по дисциплине 
 

5.1. Задания для текущего контроля: 
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Таблица - 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 
Наименовани
е оценочных 

средств 
 

Содержание задания 

Доклад 
(презентация) 

Темы докладов:  
1.  Государственная поддержка проектов  
2. Национальные фонды (частные, негосударственные) в поддержку 
проектов 
3. Международные программы грантов; 
4.Стандарты профессиональной фандрайзинговой деятельности; 
5. Технологии работы со спонсорами. 
6. Этический кодекс фандрайзера 
7. Проблемы развития фандрейзинга в России 
8. Роль Фандрайзинга в развитии креативных идей 
9. Качественный менеджмент в бесприбыльной сфере. 
10. Экономические основы творческой деятельности 

Практическая 
работа 
(Круглый стол) 

Название круглого стола “Нормативно-правовое обеспечение 
фондрайзинга и спонсоринга в России.” 
1. Обсуждение законов и положений о спонсорской и грантовой 
поддержке в Российской федерации ( ЗАКОН ФЗ РФ « О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
от 11.08.95 г. Налоговый кодекс РФ от 01.01. 02 г.: ст. 25 б  Ст. 149 ). 
2. Разработке рекомендации по развитию института меценатства, 
спонсорства  и грановой поддержки в рамках законодательства РФ на 
примере международного опыта (EC Erasmus+, Совет Министров 
Северных стран). 

Тест (Блиц- 
опрос) 

1. Что такое «фандрейзинг» - содержательно и определение? 
2. Назовите наиболее распространенные способы сбора средств и 
привлечения ресурсов для НКО? (Государственные фонды, 
Зарубежные фонды, Спонсорство, Сбор пожертвований у населения). 
3. Перечислите основные фазы системного фандрейзинга? Фазы 
системного грантмейкинга.  
4. Как бы Вы могли классифицировать грантодающие фонды? 
5. Назовите известные вам типы заявок на грант? 
6. Какова структура заявки в фонд? 
7. Чем отличается фандрейзинг от получения гранта 
(грантмейкинга)? 
8. Поясните, как следует зарегистрировать пожертвование 
(дарение) для НКО? 
9. Чем отличается дарение от пожертвования? 
10. Опишите фандрейзинговый цикл? 
11. Назовите документы, входящие в пакет заявки? 
12. Опишите структуру бюджета проекта и прокомментируйте 
отдельные статьи? 
13. Кратко опишите 10 лучших инструментов  фандрейзера? 
14. Дайте краткое описание Письма к спонсорам? 
15. Дайте краткое описание специфики Партнерских проектов? 
16. Дайте краткое описание специфики Заявки на грант? 
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17. Дайте краткое описание специфики Ящиков для сбора 
пожертвований? 
18. Дайте краткое описание специфики Разовых акций прямого 
сбора? 
19. Дайте краткое описание специфики Квитанций в банке? 
20. Дайте краткое описание специфики Членских взносов? 
21. Дайте краткое описание специфики Статьи в газете? 
22. Дайте краткое описание специфики Деньги в бюджете? 
23. Дайте краткое описание специфики Платных услуг и 
предпринимательской деятельности? 
24. Назовите типовые документы, используемые при работе со 
спонсорами? 
25. Назовите типовые документы при работе с грантодателями.  
26. Опишите структуру финансового и содержательного отчета. 

 
5.2. Контрольные точки БРС  
Первая контрольная точка в форме контрольной работы – пример 

(письменная).  
Задание:  

1. Что такое «фандрейзинг» - содержательно и определение? 
2. Назовите наиболее распространенные способы сбора средств и 
привлечения ресурсов для НКО? (Государственные фонды, Зарубежные 
фонды, Спонсорство, Сбор пожертвований у населения). 
3. Перечислите основные фазы системного фандрейзинга? Фазы 
системного грантмейкинга.  
4. Как бы Вы могли классифицировать грантодающие фонды? 
5. Назовите известные вам типы заявок на грант? 
6. Какова структура заявки в фонд? 
7. Чем отличается фандрейзинг от получения гранта (грантмейкинга)? 
8. Поясните, как следует зарегистрировать пожертвование (дарение) для 
НКО? 
9. Чем отличается дарение от пожертвования? 
10. Опишите фандрейзинговый цикл? 
11. Назовите документы, входящие в пакет заявки? 
12. Опишите структуру бюджета проекта и прокомментируйте отдельные 
статьи? 
13. Кратко опишите 10 лучших инструментов  фандрейзера? 

 
Методические рекомендации: 
На выполнение КТ № 1 обучающимся выделяется один академический 

час.  
Требования к структуре ответа: полнота и корректность. 
Методические рекомендации по подготовке: 
− повторение лекционного материала; 
− разбор практических задач и конкретных ситуаций; 
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− использования рекомендуемой литературы, приведенной в разделе 
9.1. рабочей программы дисциплины; 

− посещение консультаций преподавателя.  
 
Вторая контрольная точка в форме презентации – пример 

(письменная/устная) 
Задание: 
Продемонстрировать навыки использования следующих методов 

фандрайзинга: краундфандинг, работа с грантовыми фондами, работа со 
спонсорами. 

 
Методические рекомендации: 
На защиту КТ № 2 обучающимся отводится не более 7 минут, 3 

минуты – на вопросы по презентации, далее студент получает развернутую 
оценку. 

Требования к презентации и ее защите: корректное оформление, 
свободная ориентация и владение материалом доклада. 

 
Методические рекомендации по подготовке: 
Работа студентов над содержанием презентации относится к категории 

НИРС. Темы презентаций распределяются в рамках проектной группам. В 
процессе распределения каждый студент получает свою область проектной 
работы. Например, подготовить материалы для краундфандинговой 
платформы, разработать бюджет проектной заявки для гранта, подготовить 
письмо спонсору, подготовить сценарий деловых переговоров с целью 
получения спонсорской поддержки проекта.    

Обучающийся систематизирует знания, полученные в рамках 
лекционных занятий, изучая основную и дополнительную учебную 
литературу, формирует проектное предложение по заданным требованиям в 
рамках презентации. Презентация должна содержать краткие тезисы 
выступления, рисунки и таблицы, на которые опирается докладчик. 
Количество слайдов 5-15 (в зависимости от темы). Презентация также 
должна включать информацию об использованных источниках данных. 

 
5.3. Промежуточная аттестация 

 
Практическая работа 
Цель оправдывает средства или как продать проект? Разработайте проектное 
предложение для спонсора/мецената/грантодателя используя следующие 
рекоммендации: 
Фандрайзинг – это «продажа» вашего продукта (проекта, программы) 
потенциальному дарителю, спонсору, грантодателю. Для того чтобы успешно 
«продать» проект или проектную программу он должен быть четко 
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сформулирован и расписан. Таким образом, проект превращается в 
руководство к действию, в бизнес-план организации. Действительно 
хороший проект должен учитывать 3 параметра: ü  Интересы клиента.  
Интересы «донора». Интересы организации. Проект, заслуживающий 
финансирования, должен: 1. Быть ясным, четким. 2. Содержать фактические 
материалы, таблицы и, если нужно, схемы, другие материалы. 3. Быть 
важным - как для организации, так и для решения той проблемы, на которую 
данный проект направлен. 4. Быть реалистичным - предлагаемая работа 
должна быть выполнимой. 5. Быть экономичным - иметь хороший результат 
при малых затратах «донора». 6. Быть актуальным - по возможности должен 
отвечать «модным» проблемам. Для разработки успешного проекта вам 
необходимо последовательно сделать следующие шаги: 1. Определить 
проблему, которую вы будете решать в рамках проекта. 2. Поставить цель и 
сформулировать задачи проекта. Цель проекта - это отражение проблемы, 
показывающее неизмеримый в количественных показателях итог (результат) 
проекта, т.е. те изменения, которых стремиться достичь организация в ходе 
проекта. Задачи проекта – конкретные, измеримые шаги к достижению цели. 
Задачи должны быть максимально конкретизированы. В них должны 
содержаться количественные данные о степени полезности проекта. Задачи 
должны указывать на конкретный результат. 3. Подобрать методы, 
реализация которых приведет к решению поставленных задач. Методы – 
наиболее важный раздел проекта. При разработке этого раздела проекта 
необходимо: обдумать роль каждого сотрудника, который будет 
задействован в реализации проекта, оценить, достаточна ли его 
квалификации для выполнения запланированных мероприятий. 4. 
Определить последовательность мероприятий и время необходимое на их 
выполнение: хронологически выстроить все запланированные мероприятия, 
определить, сколько времени вам потребуется для реализации всех 
мероприятий и решения поставленных задач. 5. Определить, какие 
количественные и качественные результаты будут достигнуты в результате 
реализации запланированных мероприятий. Опишите все результаты, но 
выберите самые значимые. Попытайтесь ответить, насколько 
лучше/больше/меньше/сильнее стало и т.д. 6. Посчитать общую стоимость 
проекта и сумму, необходимую для получения недостающих ресурсов. 
Оцените необходимые вам ресурсы в денежном выражении, и вы получите 
стоимость вашего проекта. 7. Дальнейшее развитие - еще одна важная 
составляющая проекта. Организация, которая решит поддержать ваш проект, 
хочет с самого начала иметь гарантию того, что деятельность, которую вы 
начали, продолжится и после окончания проекта. При разработке проекта 
обратите особое внимание на логику построения. Проект, в котором одни 
части (проблема, цели, задачи) не соответствуют другим (методы, 
результаты), заставляет задуматься о его реальности и необходимости, и 
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способности автора его выполнить. Все в проекте должно быть строго 
взаимосвязано. 
 
 
Тест: 
Вопрос 1. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

• Деловых интересов партнеров 
• Личностных, неделовых интересов партнеров 
• Профессиональных интересов партнеров 

Вопрос 2. Адресат манипуляции в деловом общении — это: 
• Партнер, который может стать жертвой манипуляции 
• Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 
• Партнер,который использует манипулятивные приемы 

психологического воздействия 
Вопрос 3. Атрибуцией называется: 

• Все ответы неверны 
• Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 

мотивов поведения других людей 
• Приписывание определенным группам людей специфических черт 
• Стремление человека быть в обществе других людей 

Вопрос 4. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях 
делового общения мишенью психологического воздействия являются: 

• Духовные идеалы партнера-адресата 
• Когнитивные структуры партнера-адресата 
• Потребности и склонности партнера-адресата 
• Ценностные установки партнера-адресата 

Вопрос 5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 
• Жестов 
• Информационных технологий 
• Определенного темпа речи 
• Похлопываний по плечу 
• Устной речи 

Вопрос 6. Все люди делятся на: 
• Все ответы верны 
• Рациональных и иррациональных 
• Сенсориков и интуитов 
• Экстравертов и интравертов 

Вопрос 7. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 
• Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами 
• Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 
• Рациональное использование партнерами поддерживающих техник 
• Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные 

знания к каждой деловой ситуации 
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Вопрос 8. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят 
преимущественно: 

• Аудиальными образами 
• Зрительными образами 
• Тактильными образами 

Вопрос 9. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в 
манипулятивных технологиях делового общения складывается из 
совокупного взаимодействия: 

• Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия 
• Личностно-психологических сил манипулятора 
• Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими 

личностями 
• Статусно-ресурсных сил манипулятора 

Вопрос 10. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 
• Механизмы присоединения и внедрения, которые использует 

манипулятор 
• Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 
• Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 
• Психотехнические приемы манипулятивного воздействия 

Вопрос 11. К наиболее применяемым в технологиях делового общения 
техникам активной антиманипулятивной защиты можно отнести: 

• Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором 
• Использование партнером-адресатом психотехнических приемов 

встречной манипуляции 
• Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов 

манипулятора с учетом собственных интересов 
• Целенаправленную тотальную психологическую атаку на 

манипулятора 
Вопрос 12. К основным манипулятивным техникам психического 
воздействия в деловом общении относятся техники: 

• «Ложного вовлечения» 
• Запутывания 
• Расположения 
• Скрытого принуждения 
• Убеждения 

Вопрос 13. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на 
отражение манипулятивного воздействия, относятся: 

• Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических 
барьеров с манипулятором 

• Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора 
• Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам 

манипулятора 
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• Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых 
эмоций и чувств 

Вопрос 14. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 
• Альтернативные 
• Зеркальные 
• Информационные 
• Риторические 

Вопрос 15. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в 
деловом общении, относятся: 

• Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора 
• Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, 

ориентированная на сотрудничество 
• Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, 

эмоционального напряжения и беспокойства 
• Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих 

сигналов 
• Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их 

содержательной значимости для решения деловой проблемы 
Вопрос 16. . К средствам невербальной коммуникации относятся: 

• Все ответы верны 
• Кинесика 
• Проксемика 
• Такетика 

Вопрос 17. К техникам малого разговора, применяемого в деловой 
коммуникации, относятся: 

• Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 
• Интересный, увлекательный рассказ 
• Позитивные констатации событий или фактов, интересующих партнера 
• Убеждающие деловые сообщения 
• Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби 

Вопрос 18. Кинесическими средствами невербального общения выступают: 
• Мимика 
• Поза 
• Покашливание 
• Рукопожатие 
• Устная речь 

Вопрос 19. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом 
общении предлагает: 

• Вербализированную подачу социально значимых для адресата 
дискурсов информации 

• Дозирование информации 
• Сокрытие важных смысловых дискурсов информации 
• Утаивание информации 
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Вопрос 20. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 
• Система психотехнических приемов и действий, отражающая 

долговременные цели манипулятора 
• Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, 

имеющая целью компромиссное решение деловой проблемы 
• Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 

Вопрос 21. Манипулятивные технологии делового общения — это такие 
технологии, в которых присутствуют: 

• Открытое принуждение партнера к каким-либо поведенческим 
действиям 

• Психотехнические приемы манипулирования 
• Скрытое психологическое воздействие на делового партнера 
• Техники расположения и убеждения по отношению к партнеру — 

адресату воздействия 
Вопрос 22. Мишени манипулятивного воздействия — это: 

• Локальные психические структуры партнера-адресата, на которые 
направлено манипулятивное воздействие 

• Объекты, включенные в деловую ситуацию 
• Структурные уровни психики манипулятора 

Вопрос 23. Невербальными средствами общения являются 
• Взгляд 
• Походка 
• Рукопожатие 
• Телефон 
• Электронная почта 

Вопрос 24. Общение - это: 
• Все ответы верны 
• Процесс передачи информации 
• Процесс установления контактов между людьми 
• Процесс формирования и развития личности 

Вопрос 25. Персональная дистанция в процессе общения: 
• 120-350см 
• 15-50см 
• 50-120см 
• Свыше 350см 

Вопрос 26. Побудительная информация в деловой коммуникации 
реализуется в виде: 

• Познавательного сообщения 
• Призыва 
• Приказа 
• Просьбы 

Вопрос 27. Прием направленного критического слушания целесообразно 
использовать в деловых ситуациях, связанных с: 
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• «Прочтением» стенических эмоций партнеров 
• Выслушиванием жалоб клиентов 
• Дискуссионным обсуждением проблем 
• Обсуждением каких-либо инновационных проектов 

Вопрос 28. Проксемическими характеристиками невербального общения 
являются: 

• Дистанция между общающимися 
• Мимика 
• Похлопывание по спине 
• Телефон 
• Угол общения партнеров 

Вопрос 29. Просодическими средствами невербального общения выступают 
• Громкость голоса 
• Дистанция между общающимися 
• Жесты 
• Интонация 
• Плач 

 
Вопросы к экзамену: 
 
1. Определение основных понятий "фандрайзинг", "спонсоринг" 
благотворительность, меценатство, попечительство, покровительство 
(патронаж), субсидия.  
2. Предмет фандрайзинга.  
3. Характеристика основных сходств и различий.  
4. Фандрайзинг как целенаправленный, системный поиск спонсорских 
средств. 5. Исторический аспект фандрайзинга.  
6. Причины, мотивации и приоритеты фандрайзинга в современном 
обществе. 7. Фандрайзинг как система партнерства.  
8. Истоки и причины возникновения фандрайзинга как видов 
профессиональной деятельности.  
9. Субъекты фандрайзинга.  
10. Виды спонсоринга и фандрайзинга.  
11. Взаимодействие фандрайзинга с PR и рекламой.  
12. Этический кодекс фандрайзера.  
13. Социальная сфера, как область наибольшего распространения 
фандрайзинга. 
 14. Методики работы с органами государственной власти и местного 
самоуправления  
15. Характеристика основных форм организационно-экономического 
взаимодействия бизнеса и социально-культурной сферы. 16. Особенности 
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применения патронажа, меценатства на современном этапе развития 
общества.  
17. Попечительский совет, благотворительность, информационное 
спонсорство, гранты, фонды как эффективные способы реализации 
социально-культурных проектов.  
18. Система благотворительных фондов. Государственные фонды, 
посреднические фонды, частные фонды: независимые, ассоциированные. 
Фонды прямого действия и региональные фонды.  
19. Основная классификация спонсоров.  
20. Специфика рынка СМИ с точки зрения фандрайзинга. 
 21. Роль информационных спонсоров в реализации спонсорского пакета.  
22. Приоритетные направления государственной молодежной политики. 
 23. Система стимулирования спонсорства. 24. Теоретические и практические 
методы спонсоринга.  
25. План-график фандрайзинга.  
26. Подготовка пакета документов.  
27. Методологические основы и этапы проведения переговоров с 
потенциальными спонсорами.  
28. Основные составляющие спонсорского пакета, особенности его 
формирования.  
29. Юридические аспекты спонсоринга и фандрайзинга. 30. Система 
маркетинговых коммуникаций, используемая фандрайзинге.  
31. Задачи и функции спонсоринга и фандрайзинга в контексте 
маркетинговых коммуникаций.  
32. Инновационная форма спонсорства, применение Интернет технологий.  
33. Практика работы подразделений по фандрайзингу в PR-структурах.  
34. Основные направления PR-деятельности по фандрайзингу.  
35. Специфика PR-деятельности в фандрайзинге. PR технология "Семь 
слонов фандрайзинга".  
36. Работа со СМИ. Специфика рынка СМИ с точки зрения фандрайзинга. 
 37. Роль информационных спонсоров в реализации спонсорского пакета.  
38. Формирование бюджета проекта. Составляющие бюджета. 
 39. Основные составляющие спонсорского пакета, особенности его 
формирования.  
40. Контроль над бюджетом. Учет и отчетность.  
41. Оценка эффективности фандрайзинговой деятельности в молодежной 
среде.  
42. Фандрайзинг в молодежной среде России. 

 
6. Методические материалы, определяющие процедуры 

 оценивания 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенции(ий), представлена 
паспортом фонда оценочных средств по дисциплине (раздел 1). 

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит 
обновлению по мере необходимости. Для промежуточной аттестации в виде 
экзамена каждое ОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней 
до начала сессионного периода и хранится в недоступном месте от 
несанкционированного доступа. Ответственность несет кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Университета по ОПОП 
регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 
образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой 
контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный 
период обучения с целью определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, 
практических (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной 
работы. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре 
текущего контроля успеваемости преподавателями по соответствующей 
учебной дисциплине (модуля). 

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество 
выполненной обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего 
контроля успеваемости обучающихся, определяются методической 
комиссией кафедры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает 
наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) 
уровня освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости 
обучающихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в 
деканаты/ учебный отдел института в сроки, определенные внутренними 
распорядительными документами Университета (факультета, института).  

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель 
проводит консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит 
аттестацию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, 
если проведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных 
занятий, в установленные деканатом/ институтом сроки, не реже 1 раза за 
учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в 
соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» 
или «не аттестован».  
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Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты 
аттестации до сведения студенческой группы и объясняет причины 
отрицательной аттестации по запросу обучающегося.  

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы: 
результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по 

дисциплине (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 

работы обучающихся; 
результаты личных бесед со студентами по материалу учебной 

дисциплины (модуля); 
посещение студентами, семинарских и практических занятий, 

лабораторных работ; 
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 
использовании балльно-рейтинговой системы) 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является 
формой контроля результатов обучения по дисциплине с целью 
комплексного определения 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 которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 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, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся (обучающегося). 
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Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить 
затруднения и отставание и внести коррективы в учебную деятельность. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются 
преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы 
устанавливаются 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 контроля в устной форме. Для обучающихся с 
нарушениями слуха предусматривается возможность проведения текущего и 
промежуточного контроля в письменной форме. 

 
Таблица 7.1. − Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия 

ими информации и методы их обучения. 
Категории обучающихся по 

нозологиям  Методы обучения 

с 
нарушениями 

зрения  

Слепые. 
Способ 

восприятия 
информации: 
осязательно-

слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие 
поступление учебной информации посредством слуха и 

осязания.  
Могут использоваться при условии, что визуальная 

информация 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 учебной 

информации, при которых задействовано зрительное и 
слуховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 
представлении информации, которая поступает по 
зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие.  

Слабовидящие. 
Способ 

восприятия 
информации: 

зрительно-
осязательно-

слуховой 

С 
нарушениями 

слуха  

Глухие. 
Способ 

восприятия 
информации: 

зрительно-
осязательный 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 
восприятие учебной информации при помощи зрения и 

осязания. 
Могут использоваться при условии, что аудиальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушениями 
слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление учебной 
информации, при которых задействовано зрительное и 

слуховое восприятие; 
аудиально-кинестетические, предусматривающие 

Слабослышащие. 
Способ 

восприятия 
информации: 
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Зрительно-
осязательно-

слуховой 

поступление учебной информации посредством слуха и 
осязания; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 
представлении информации, которая поступает по 
зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие. 

С 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата  

Способ 
восприятия 

информации: 
зрительно-

осязательно-
слуховой  

визуально-кинестетические; 
аудио-визуальные; 

аудиально-кинестетические; 
аудио-визуально-кинестетические.  

 
Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов. 
Условные обозначения: 
«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации; 
«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи 

информации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного 
ресурса, в том числе с использованием специальных технических средств; 

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса 

Категории  
обучающихся  
по нозологиям 

Образовательные ресурсы 
Электронные 

Печатные мультимедиа графические аудио 

текстовые, 
электронные  

аналоги  
печатных 
изданий 

С  
нарушениям

и зрения 

Слепые АФ 

АЭ 
(например, 
создание 

материальной 
модели 

графического 
объекта 

(3Dмодели) 

+ 

АЭ 
(например, 

аудио 
описание) 

АЭ 
(например, 
печатный 
материал, 

выполненный 
рельефно-
точечным 
шрифтом 
Л.Брайля) 

Слабовидящие АФ АФ + АФ АФ 

С  
нарушениям

и слуха 

Глухие АФ + 

АЭ 
(например, 
текстовое 
описание, 

гипер- 
ссылки) 

+ + 

Слабослышащ
ие АФ + АФ + + 

С нарушениями опорно- 
двигательного аппарата + + + + + 

 
Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в СПбГЭУ 
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Категории 
обучающихся 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 электронными 
образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические 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 электронными 
образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

графические работы, дистанционные формы и др. 

 С нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата  

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, собеседования, 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 обучающимся, ограниченным в 

передвижении и др.  
 
7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных 
средств, адаптированных 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 входного контроля для определении его способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

 
7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 
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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 проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 
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