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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
 
1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по 

учебной дисциплине. 
Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование следу-

ющих компетенций: 
 
Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код компетен-
ции 

Наименование компетенции 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры 
предприятий; 

 
1.2. Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

«знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным содержательным компонентом 
компетенций, формирующихся дисциплиной. Формирование этих дескрипторов происхо-
дит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоя-
тельной работы. Планируемые результаты освоения дисциплины, характеризующие этапы 
формирования компетенции, представлены в таблице 1.2.1: 

 
Таблица – 1.2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование 
дисциплины  

Планируемые результаты обучения/индикаторы 
достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 
1 2 3 

Третий уровень 
(продвинутый)  
(ПК-7) –3  

Системы поддержки 
принятия решений   

Декомпозиция III 

Знать: методы принятия решений, вопросы при-
кладного использования систем поддержки приня-
тия решений З3 (III) (ПК-7) 
Уметь: выбрать необходимые методы и информа-
ционные системы принятия решений У3 (III) (ПК-
7) 
Владеть: навыками работы с системами поддержки 
принятия решений В3 (III) (ПК-7) 

 
1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для фор-

мирования компетенции: 
Знать: основы клиент-серверных технологий и современных стандартов лингвистическо-
го обеспечения информационных систем 
Уметь: проектировать клиент-серверные приложения решения задач лингвистического 
обеспечения информационных систем 
Владеть: навыками разработки клиент-серверных приложений для решения широкого 
круга задач; навыками использования лингвистического обеспечения информационных 
систем 
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2. Структура ФОС по дисциплине 

 
Оценка проводится методом сопоставления параметров, продемонстрированной 

обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критери-
ям. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по учебной 
дисциплине установлено пороговое значение показателя, при котором принимается поло-
жительное решение, констатирующее результаты освоения дисциплины. 
Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 

Номер и наименование 
тем и/или разделов/тем 

Формы текущего 
контроля успева-
емости и проме-
жуточной атте-

стации 

Объекты оценивания 

Вид заня-
тия/ 

Наименова-
ние оценоч-
ных средств 

Форма про-
ведения 

оценки (уст-
ная/письменн

ая) 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Концепция 
формирования систем 
интеллектуальной под-
держки принятия ре-
шений 
Тема 2. Методология 
исследования систем 

Текущий 
контроль 

Основные положения 
теоретических основ 
формирования систем 
поддержки принятия ре-
шений 

ПЗ: Само-
стоятельная 
работа по 

материалам 
АУК 

Тестирование 
по материа-
лам тем №1 и 
№2 

Тема №3. Методология 
разработки программ-
ного обеспечения 
СППР 

Текущий 
контроль Разработка проекта 

СППР в формате ППП 

ПЗ: Реше-
ние индиви-

дуальной 
практиче-

ской задачи 

Собеседова-
ние по ре-
зультатам 
выполнения 
ПЗ-3.2 

Тема №4. Базовые по-
нятия и основные свой-
ства объектно-
ориентированного про-
граммирования 

Текущий 
контроль Разработка интерфейсно-

го модуля СППР с помо-
щью ИВСП. 

ПЗ: Про-
граммиро-
вание ин-

терфейса в 
ИВСП 

Собеседова-
ние по ре-
зультатам 
выполнения 
ПЗ-4.2 

Тема №5. Проектиро-
вание и разработка баз 
данных для СППР 

Текущий 
контроль 

Разработка структуры 
информационного обес-
печения СППР в формате 
СУБД. 

ПЗ: Про-
граммиро-
вание ин-

терфейса в 
ИВСП 

Собеседова-
ние по ре-
зультатам 
выполнения 
ПЗ-5.2 

Тема №6. Способы 
осуществления доступа 
к БД 
Тема №7. Программи-
рование доступа к БД с 
использованием объек-
та BDE - TTable 
Тема №8. Программи-
рование доступа к БД с 
использованием объек-
та TQuery 

Текущий 
контроль 

Программная реализация 
модуля доступа к БД 
СППР в формате ППП с 
использованием ИВСП 

ПЗ: Про-
граммиро-
вание ин-

терфейса в 
ИВСП 

Собеседова-
ние по ре-
зультатам 
выполнения 
ПЗ-6.2 

Тема №9. Технологии 
разработки программ-
ного обеспечения рас-
пределенных ИС 
Тема №10. Технологии 

Текущий 
контроль 

Содержание технологий 
разработки ПО распреде-
ленных и интернет ори-
ентированных ИС 

Тест 

Тестирование 
по материа-
лам тем №9 и 
№10 
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разработки программ-
ного обеспечения в ар-
хитектуре Web-
приложений 

Все темы и разделы: Промежуточная 
аттестация 

Обобщенные результаты 
обучения по дисциплине 
теоретических знаний и 
практических навыков 

Вопросы 

устная 

Итоговый контроль по 
дисциплине 

- Вопрос 1. Системы под-
держки принятия реше-
ний и их виды 
 
Вопрос 2. Разработка 
проекта СППР 
 
Вопрос 3. Технологии 
разработки СППР 

Вопросы к 
ГИА 

- 

 
3. Показатели и критерии оценки компетенций 

 
Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах «очень вы-

сокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно вы-
сокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; «средняя», 
«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетворитель-
но»; «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 

Продвинутый   
уровень осво-
ения компе-

тенции 
1 Работа на лекциях Отсутствие уча-

стия студента в 
работе на заня-
тии 

Единичное 
высказывание 

Высказывание 
суждений, ак-
тивное участие в 
работе на заня-
тии 

Высказывание 
неординарных 
суждений, ак-
тивное участие 
в работе на за-
нятии 

2 Работа на практи-
ческих / семинар-
ских занятиях 

Выполнено 
менее 54% 

Выполнено 
выше 54% до 69 
% 

Выполнено от 
70% до 84 % 

Выполнено 
выше 85% 

3 Работа на практи-
ческих занятиях, 
решение общих 
практических за-
дач 

Отсутствие уча-
стия в обсужде-
нии, решении, 
неправильное 
решение 

Единичное вы-
сказывание, ре-
шение с ошиб-
ками 

Высказывание 
суждений, ак-
тивное участие в 
ходе решения, 
правильное ре-
шение с отдель-
ными замечани-
ями 

Высказывание 
неординарных 
суждений, ак-
тивное участие 
в ходе реше-
ния, правиль-
ное решение 
без ошибок 

4 Работа на практи-
ческих занятиях, 
решение индиви-
дуальных практи-

Отсутствие уча-
стия в обсужде-
нии, решении, 
неправильное 

Единичное вы-
сказывание, ре-
шение с ошиб-
ками 

Высказывание 
суждений, ак-
тивное участие в 
ходе решения, 

Высказывание 
неординарных 
суждений, ак-
тивное участие 
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ческих задач решение правильное ре-
шение с отдель-
ными замечани-
ями 

в ходе реше-
ния, правиль-
ное решение 
без ошибок 

 

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают опо-
знаваемую 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 компе-

тенции 

Повышенный 
уровень освое-
ния компетен-

ции 

Продвинутый 
уровень освое-
ния компетен-

ции 
Компетенция не 
освоена. 
Студент не вла-
деет необходи-
мыми 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.  
Обучающийся по-
казывает общие 
знания, входящие 
в состав компе-
тенции, имеет 
представление об 
их применении, 
умение извлекать 
и использовать 
основную 
(важную) 
информацию из 
полученных 
знаний 

Компетенция 
освоена.  
Обучающийся 
показывает пол-
ноту знаний, де-
монстрирует 
умения и навыки 
решения типо-
вых задач. 

Компетенция 
освоена. 
Обучающийся 
показывает 
глубокие зна-
ния, демон-
стрирует уме-
ния и навыки 
решения слож-
ных задач, 
умение прини-
мать решения, 
создавать и 
применять до-
кументы, свя-
занные с про-
фессиональной 
деятельностью; 
способен само-
стоятельно ре-
шать пробле-
му/задачу на 
основе изучен-
ных методов, 
приемов и тех-
нологий.  

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучающихся по 
завершении освоения дисциплины.  

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных характе-
ристик сформированности компетенции для обучающегося.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная выражен-
ность компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования, так и 
дополнительное к требованиям ОПОП освоение компетенций с учетом личностных харак-
теристик:  

- 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 рабо-
чей 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. 
 

4. Шкала оценивания результата 
 

Таблица – 4.1.  Шкала критериев оценивания компетенций 
Оценка Содержание  

1-2 (балл до 54) Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляе-
мые 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 ма-
териал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисци-
плиной. 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, предъявляе-
мые к заданию выполнены.  
Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Вы-
полненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объе-
ме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемон-
стрирован творческий подход. 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 
регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-
рейтинговой системе. 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый результат 
формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 

Баллы Оценка 
<55 Незачет 
≥55 Зачет 

 
5. Перечень заданий по дисциплине 

 
5.1. Задания для текущего контроля: 

 
Таблица - 4.5. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 
Наименование оценочных средств Содержание задания 

Самостоятельная работа по матери-
алам АУК  

Теоретические основы формирования систем поддержки 
принятия решений 

Решение индивидуальной практи-
ческой задачи 

Разработка проекта СППР в формате ППП 

Программирование интерфейса в 
ИВСП 

Разработка интерфейсного модуля СППР с помощью 
ИВСП. 

Программирование интерфейса в 
ИВСП 

Разработка структуры базы данных СППР в формате 
СУБД. 

Программирование интерфейса в 
ИВСП 

Программная реализация модуля доступа к БД СППР в 
формате ППП с использованием ИВСП 

Самостоятельная работа по матери-
алам АУК  

Содержание технологий разработки ПО распределенных и 
интернет ориентированных ИС 
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5.2. Рубежный контроль по БРС  

 
В течение семестра сдача контрольных точек оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в личный кабинет студента на сайте rating.unecon.ru (или 
rating.finec.ru)  

Максимальное количество баллов -100. 
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Перечень вопросов 

1. Информационная система (ИС) – как функциональный элемент системы 
управления.  

2. Структура ИС и их классификация.  
3. СППР – как специальный класс ИС. 
4. Основные концептуальные положения формирования СППР. 
5. Содержание основных аспектов процесса исследования. 
6. Система показателей, используемых при оценке эффективности систем. 
7. Роль и место моделей в теории познания.  
8. Фундаментальные принципы моделирования систем и процессов. 
9. Классификация основных методов моделирования материальных систем и 

процессов. 
10. Общая технология программирования. 
11. Языки и системы программирования. 
12. Основные парадигмы программирования.  
13. Особенности программного обеспечения в формате пакетов прикладных про-

грамм и способы реализации их взаимодействия. 
14. Понятие пакетов прикладных программ, функции модулей и варианты внеш-

него управления пакетом. 
15. Способы динамического запуска вычислительных процессов. Реализация ди-

намического обмена данными между программами.  
16. Базовые понятия и основные свойства объектно-ориентированного програм-

мирования. 
17. Типовой состав интегрированной системы визуального программирования. 
18. Порядок формирование инфологической и даталогической моделей инфор-

мационного процесса. 
19. Установление реляционных связей между данными.  
20. Назначение и типовой состав систем управления базами данных.  
21. Доступ к базам данных с помощью языка SQL. 
22. Концепция технологии ODBC, ее стандарты и архитектура. 
23. Стандарт Microsoft - OLE DB. 
24. Средства интегрированных систем визуального программирования для рабо-

ты с базами данных.  
25. Механизм BDE и технология его реализации.  
26. Основы технологии DСОМ. 
27. Реализация объектно-распределенных систем на базе стандарта CORBA.  
28. Принципы функционирования Web-приложений.  
29. Web-приложения с модулями расширения. 
30. Архитектура Web-приложений, публикующих БД.  

 
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих 
этапы формирования компетенции представлена паспортом фонда оценочных средств по 
дисциплине (раздел 1). 

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, ежегодно обновляется. Для 
промежуточной аттестации в виде экзамена КОС по дисциплине обновляется и утвержда-
ется за 14 дней до начала сессионного периода и хранится в недоступном месте от не-
санкционированного доступа. Ответственность несет кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам выс-
шего образования. 

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

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

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего кон-
троля 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 успе-
ваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. Выбираемый 
вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный контроль (измере-
ние 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 (фа-
культета, института).  

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит 
консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттестацию обу-
чающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 
практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом/ ин-
ститутом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем вы-
ставления в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» 
или «не аттестован».  

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты аттестации до 
сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по запро-
су 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 (мо-

дуля); 
− посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабораторных ра-

бот; 
− своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, воз-
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никших 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 кон-
троля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения соответ-
ствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установ-
ленным образовательной программой. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции 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. Обу-

чение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осу-
ществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специаль-
ных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся (обучающегося). 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррек-
тивы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятельной работы обу-
чающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются 
преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их способно-
стей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы са-
мостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, элек-
тронных тренажеров и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в 
форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения предусматрива-
ется возможность проведения текущего и промежуточного контроля в устной форме. Для 
обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность проведения текуще-
го и промежуточного контроля в письменной форме. 

 
Таблица 7.1. − Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информа-

ции и методы их обучения. 
Категории обучающихся по 
нозологиям  

Методы обучения 

С 
нарушениями 
зрения  

Слепые. 
Способ восприятия 
информации: 
осязательно-
слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматриваю-
щие поступление учебной информации посредством слу-
ха и осязания.  

Могут использоваться при условии, что визуаль-
ная информация будет адаптирована для лиц с наруше-
ниями зрения: 

визуально-кинестетические, предполагающие пе-
редачу и восприятие учебной информации при помощи 
зрения и осязания; 

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

Слабовидящие. 
Способ восприятия 
информации: 
зрительно-
осязательно-
слуховой 
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тельное и слуховое восприятие; 
аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся 

на представлении информации, которая поступает по 
зрительному, слуховому и осязательному каналам вос-
приятие.  

С 
нарушениями 
слуха  

Глухие. 
Способ восприятия 
информации: 
зрительно-
осязательный 

визуально-кинестетические, предполагающие пе-
редачу и восприятие учебной информации при помощи 
зрения и осязания. 

Могут использоваться при условии, что аудиаль-
ная информация будет адаптирована для лиц с наруше-
ниями слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление 
учебной информации, при которых задействовано зри-
тельное и слуховое восприятие; 

аудиально-кинестетические, предусматривающие 
поступление учебной информации посредством слуха и 
осязания; 

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

Слабослышащие. 
Способ восприятия 
информации: 
Зрительно-
осязательно-
слуховой 

С нарушени-
ями 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 ис-
пользованием специальных технических средств; 

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса 
Категории 
обучающихся 
по нозологиям 

Образовательные ресурсы 
Электронные Печатные 

мультимедиа графические аудио текстовые, 
электронные 
аналоги 
печатных изда-
ний 

С 
нарушения
ми зрения 

Слепые АФ АЭ 
(например, 
создание ма-
териальной 
модели гра-
фического 
объекта 
(3Dмодели) 

+ АЭ 
(например, 
аудио 
описание) 

АЭ 
(например, 
печатный 
материал, 
выполнен-
ный рельеф-
но-точечным 
шрифтом 
Л.Брайля) 

Слабовидящ
ие 

АФ АФ + АФ АФ 
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С 
нарушения
ми слуха 

Глухие АФ + АЭ 
(например, 
текстовое 
описание, 
гипер- 
ссылки) 

+ + 

Слабослыша
щие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

+ + + + + 

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

ОВЗ в СПбГЭУ 
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 электрон-
ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые про-
екты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические 
работы и др.    

С нарушениями 
слуха  

письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирова-
ние, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

с использованием компьютера и специального ПО: работа с электрон-
ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые про-
екты, 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 обра-
зовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графи-
ческие работы, дистанционные формы - предпочтительнее обучающимся, 
ограниченным в передвижении и др.  

 
Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных 
технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ направ-
лен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения кор-
рективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного контроля для опре-
делении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
материала.  
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Задания для промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 
Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополни-
тельное 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, междисци-
плинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программ-
ного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподава-
телем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей обучающихся. 
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