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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 «Рынок инжиниринговых услуг».  
Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 
 
Таблица 1.1.1. – Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом 

 
1.2. Конечными результатами обучения по дисциплине являются 

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

Наименование 
дисциплины  

Планируемые результаты 
обучения/индикаторы достижения 

компетенций 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 
(ПК-10) Рынок 

инжиниринговых 
услуг 

Знать: основные методы анализа финансовых 
временных рядов, оценивания параметров моделей 
одномерных и многомерных временных рядов, и 
прогнозирования значений исследуемых 
показателей подходы, принципы и методы 
исследования рынка инжиниринговых услуг, 
основные показатели развития рынка 
инжиниринговых услуг З(I) (ПК-10) 
Уметь: анализировать свойства предлагаемых 
временных рядов, выбирать модели адекватные 
природе анализируемых данных, выявлять сильные 
и слабые стороны применяемых моделей и давать 
рекомендации относительно качества и 
надежности получаемых результатов, 
использовать модели для прогнозирования У(I) 
(ПК-10) 
Владеть: навыками использования современного 
программного обеспечения для анализа одномерных 
и многомерных временных рядов, интерпретации 
результатов расчетов, построения прогнозов, 
формулировки содержательных выводов и 
подготовки отчетов о результатах анализа 
финансовых временных рядов В(I) (ПК-10) 

 
1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых 

для формирования компетенции  
− формулирует основные определения, имеющие отношения к 

экономическим процессам, экономическому положению предприятия, его 
месту в системе экономических отношений; 

− определяет основные этапы и факторы эффективной работы 
компании, место и роль предприятия в системе общественных отношений; 

− ориентируется в закономерностях развития экономических 
отношений субъектов хозяйствования как сложной самоорганизующейся 
системы; 

− рассматривает различные подходы к исследованию проблем 
предприятия; 

− выявляет особенности различных общественных наук, основные пути 
и способы социального и гуманитарного познания. 

− характеризует основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;  

− анализирует актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливает соответствия между 
существенными чертами и признаками социальных явлений; 
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− объясняет причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды); 

− формулирует на основе приобретенных социально-гуманитарных 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

− выбирает наиболее значимые факторы, выстраивает их в логической 
последовательности, делает значимые выводы; 

− применяет информационные технологии для решения поставленной 
образовательной задачи в контексте учебной дисциплины; 

− проверяет соответствие выдвинутых гипотез полученному результату 
самостоятельного исследования при решении образовательной задачи; 

− подготавливает аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 
устное выступление, презентацию. 

 
2. Структура ФОС по дисциплине 

 
Оценка проводится методом сопоставления параметров 

продемонстрированного 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  

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и/ 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

Объекты оценивания Вид занятия / 
Наименование 

оценочных средств 

Форма 
проведения 

оценки 
 

Устная/ 
письменная 

 
 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 
Теоретические 
аспекты рынка 
инжиниринговых 
услуг 

Текущий 
контроль 

Понятие и сущность рынка 
инжиниринговых услуг 

Семинар/ Доклад   устная/письм
енная 

Тема 2. 
Информационный 
фактор в развитии 
рынка 
инжиниринговых 
услуг 

Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль №1 

Перечень нормативно-
правовой базы по дисциплине 

Семинар/ Круглый 
стол 

Реферат 

устная/письм
енная 

Тема 3. 
Предпринимательство 
в сфере рынка 
инжиниринговых 

Текущий 
контроль 

Принципы и этапы 
планирования и организации 
бизнеса на рынке 
инжиниринговых услуг 

Практика/ Решение 
практических задач 

устная/письм
енная 
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услуг 
Тема 4. Бизнес-план 
для рынка 
инжиниринговый 
услуг 

Текущий 
контроль 

Позиционирование 
предприятия на рынке 
инжиниринговых услуг и 
создание бизнес-плана 

Практика/ 
Практическая работа  

устная/письм
енная 

Тема 5. Специфика 
рынка труда и 
занятости на рынке 
инжиниринговых 
услуг 

Текущий 
контроль 

Персонал на рынке 
инжиниринговых услуг, 
набор, обучение, оценка, 
оплата труда 

Практика/ Решение 
практических 
задач/кейсов. 

устная/письм
енная 

Тема 6. Статистика 
рынка 
инжиниринговых 
услуг 

Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль №2 

Основы статистической 
оценки рынка 
инжиниринговых услуг 
оценки 

Практика/ Решение 
практических 
задач/кейсов 

Тест. 

устная/письм
енная 

Все темы и разделы: Промежуточ
ная 

аттестация 

Обобщенные результаты 
обучения по дисциплине 
теоретических знаний и 
практических навыков 

Вопросы  

Итоговый контроль 
по дисциплине 

- Вопрос 1. Составляющие 
рынка инжиниринговых 
услуг, бизнес-планирование 
инжиниринговых услуг, 
управление проектами, их 
влияние и взаимодействие 
Вопрос 2. Инструменты по 
оценке капитальных и 
операционных затрат на 
рынке инжиниринговых 
услуг 

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 
№ 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 

Выполнено менее 
54% 

Выполнено выше 
54% до 69 % 

Выполнено от 
70% до 84 % 

Выполнено 
выше 85% 
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занятиях 
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 
знаниями. 

Компетенция 
не освоена. 
Обучающийся 
частично 
показывает 
знания, 
входящие в 
состав 
компетенции, 
понимает их 
необходимость, 
но не может их 
применять. 

Компетенция 
освоена. 
Обучающийся 
показывает общие 
знания, входящие 
в состав 
компетенции, 
имеет 
представление об 
их применении, 
умение извлекать 
и использовать 
основную 
(важную) 
информацию из 
полученных 
знаний 

Компетенция 
освоена. 
Обучающийся 
показывает 
полноту знаний, 
демонстрирует 
умения и навыки 
решения 
типовых задач. 

Компетенция 
освоена. 
Обучающийся 
показывает 
глубокие 
знания, 
демонстрирует 
умения и 
навыки 
решения 
сложных задач, 
умение 
принимать 
решения, 
создавать и 
применять 
документы, 
связанные с 
профессиональ
ной 
деятельностью; 
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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 
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; 

- 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, 
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 
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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 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. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 
используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся.  

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет с оценкой, 
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: 

 
Таблица 5.1.1. – Перечень заданий текущего контроля и их наименование 
Наименование 

оценочных 
средств 

Содержание задания 

Доклад  Темы докладов: 
1. Подходы к пониманию постиндустриального общества.  
2. Россия и постиндустриальная цивилизация.  
3. Постиндустриальное и информационное общество.  
4. Вклад Д.Белла и Э.Тоффлера в теорию.  
5. Сервисная экономика как атрибут постиндустриального общества.  
6. Технологические революции и возникновение новой экономики.  
7. Сфера инжиниринговых услуг: структура и роль в современном 
обществе.  
8. Качество, уровень жизни и развитие сферы инжиниринговых услуг.  
9. Тенденции развития первичного и вторичного секторов экономики в 
современной России.  
10. Особенности развития сферы инжиниринговых услуг в России.  
11. Сфера инжиниринговых услуг в условиях командной экономики.  
12. Взаимодействие и взаимообусловленность развития материального 
производства и сферы инжиниринговых услуг.  



10 
 

13. Современный сервис: проблемы и тенденции.  
14. Классификация инжиниринговых услуг: современные подходы.  
15. Инжиниринговые услуги и материальное производство.  
16. Бизнес-услуги в современном обществе.  
17. Социокультурные услуги и их роль в обеспеченности современного 
качества жизни.  
18. Инжиниринговые услуги в муниципальных образованиях: роль и 
тенденции развития.  
19. НТП и развитие деятельности инжиниринговых услуг.  
20. Рынок инжиниринговых услуг и проблемы его развития в России. 
21. Домохозяйства на рынке инжиниринговых услуг.  
22. Аутосорсинг инжиниринговых услуг: сущность и тенденции.  
23. Роль малого бизнеса в функционировании рынка инжиниринговых 
услуг.  
24. Развитие фрейчайзинговых отношений в сфере инжиниринговых 
услуг.  
25. Состояние занятости в сфере инжиниринговых услуг в современной 
России.  

Практическая 
работа 

Тема практической работы «….» 
1. Проанализировать отличительные особенности рынка 
инжиниринговых услуг и специфику его анализа.  
2. Концепции фирменного ценообразования. Задание: используя 
теоретические концепции фирменного ценообразования, дать 
аналитическую оценку степени и специфики их практического 
применения на рынке инжиниринговых услуг. 
3. Динамические эффекты ценообразования на рынке недвижимости. 
Задание: дать характеристику рыночных переменных на разных 
сегментах рынка инжиниринговых услуг.   
4. Потребительский эффект в цене на рынке инжиниринговых услуг. 
Задание: на конкретном практическом примере рассчитать 
потребительский эффект на рынке инжиниринговых услуг.  
5. Типы конкуренции на рынке инжиниринговых услуг. Задание: 
проанализировать рынок инжиниринговых услуг по типам 
конкуренции. Сделать самостоятельные сообщения по результатам 
анализа рынка свободной конкуренции, рынка чистой монополии, 
монополистической конкуренции и рынка олигополии.   
6. Ценовая политика на разных сегментах рынка инжиниринговых 
услуг. Задание: если я бы был собственником инжиниринговой 
организации, то как бы я определял ценовую политику своего бизнеса, 
какие бы составляющие ценовой политики я, прежде всего, учитывал, 
какова последовательность ее разработки.  Какие факторы будут влиять 
на разработку ценовой политики компании, сильные и слабые стороны 
моего бизнеса.  
7. Критерии эффективности ценовой политики. Задание: по результатам 
выполнения предыдущего задания дать характеристику критериям 
эффективности ценовой политики и возможные риски ее реализации. 

Решение 
практических 
задач 

Задача 1. Спрос на товар А на отраслевом рынке выражен функцией: 
PD = 800 – QD, где PD - цена товара (в тыс. руб.), QD - величина 
спроса на товар (в тоннах). Товар А производится одной фирмой в 
данном регионе. Функция валовых издержек фирмы имеет 
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следующий вид: TC = Q2. региональные органы власти ввели налог 
на продажи фирмы-монополиста в размере 10 тысяч рублей за 1 
тонну товара. Определите: каким образом эта мера отразится на 
благосостоянии жителей региона и на прибыли самой фирмы-
монополиста.  
Задача 2. Фирма продает один вид продукции по цене за единицу 650 
руб. и производственными затратами 330 руб. В отчетном периоде 
каждому из трех основных покупателей продано по 1 000 единиц. 
Общая сумма накладных расходов по сбыту составила 451 500 руб., в 
том числе на транспортировку продукции 187 500 руб., ее погрузку и 
выгрузку 168 000 руб., послепродажное обслуживание 96 000 руб. 
Показатели по процессам продаж характеризуют данные таблицы.  
Задача 3. Определить структуру себестоимости, а также цеховую, 
производственную и полную себестоимость единицы изделия, если 
стоимость материалов на одно изделие - 250 руб., трудоемкость 
изготовления единицы изделия - 12,5 часов, часовая тарифная ставка 
рабочего 1 разряда - 18 руб., разряд работ - пятый, тарифный 
коэффициент пятого разряда - 1,35. Цеховые расходы - 56 руб., 
общепроизводственные расходы – 15% от цеховой себестоимости, 
внепроизводственные расходы - 5% от произ¬водственной 
себестоимости. Премия – 20% от основной заработной платы.  
Задача 4. Определить показатели экономической эффективности, 
срок окупаемости покупки ВС и построить график изменения NPV по 
годам, если:  
- стоимость ВС – 21 млн. ден.ед.  
- годовые эксплуатационные расходы - 9 млн.ден.ед.  
- коэффициент рентабельности – 1,3  
- амортизационный срок ВС – 12 лет  
- годовая ставка дисконтирования – 10%  
Задача 5. Доминирующая фирма, оценив спрос на свою продукцию и 
оценив функцию предельной выручки MRL = 9 – q, установила цену 
за единицу PL = 8. Если функция предельных издержек 
доминирующей фирмы MC = 1 + q, а кривая предложения остальных 
фирм Sf = 2 + 2q, то каким будет рыночный спрос QD?  

Круглый стол Название круглого стола «Текущее состояние и особенности рынка 
инжиниринговых услуг» 
Темы круглого стола: 
-   Оптимальное соотношение технологической и экономической 
эффективности, обеспечение возвратности инвестиций. 
-   Сопровождение проекта на всем жизненном цикле, объединение 
технологических, финансовых, правовых и др. блоков. 
-   Внедрение инноваций в реализуемых проектах. 

 
5.2. Контрольные точки БРС 

 
Первая контрольная точка проводится в форме эссе. 
Темы эссе: 
1. Цели и методы государственного регулирования цен в рыночной 

экономике.  
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2. Способы прямого государственного регулирования цен в рыночной 
экономике.  

3. Субъекты государственного регулирования цен, их функции.  
4. Классификация цен в зависимости от стадии движения товара. 

Структура цен.  
5. Классификация цен в зависимости от степени вмешательства 

государства. Уровни государственного регулирования цен.  
6. Классификация цен по способу фиксации в контракте.  
7. Классификация цен по учету фактора времени.  
8. Ценообразование на рынке свободной конкуренции.  
9. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции.  
10. Ценообразование в условиях олигополии и монополии.  
11. Функции цен.  
12. Эластичность спроса по цене. Расчет дуговых коэффициентов 

эластичности.  
13. Виды товаров по ценовой эластичности спроса. Учет ценовой 

эластичности спроса при принятии ценовых решений.  
14. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.  
15. Эластичность спроса по доходам.  
16. Перекрестная эластичность спроса. Признаки взаимозаменяемости 

товаров.  
17. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о 

фактических покупках.  
18. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о 

предпочтениях и намерениях покупателей.  
19. Графическое изображение бухгалтерской и экономической моделей 

безубыточности.  
20. Бухгалтерская модель безубыточности. Расчет точки безубыточности. 

Допущения, принятые при построении бухгалтерской модели безубыточности.  
21. Анализ безубыточности решений по изменениям цен при постоянстве 

затрат.  
22. Анализ безубыточности решений по изменению постоянных и 

переменных издержек.  
23. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже 

взаимозаменяемых товаров.  
24. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже 

взаимодополняемых товаров.  
25. Сущность стратегии ценообразования. Содержание работ по 

определению стратегии ценообразования.  
26. Стратегии конкурентного ценообразования.  
27. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации. Методы определения рыночной цены.  
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28. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской 
Федерации. Порядок контроля со стороны налоговых органов за уровнем цен.  

29. Вопросы ценообразования в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации.  

30. Стратегия дифференцированного ценообразования. Оценка условий 
применения.  

31. Географические стратегии ценообразования.  
32. Затратные методы ценообразования. Сущность, достоинства, 

недостатки, условия применения.  
33. Сравнительный анализ калькулирования по полным и по 

сокращенным затратам.  
34. Нижняя граница цены.  
35. Ценностный подход к ценообразованию. Сущность, 

последовательность расчетов.  
36. Ценообразование на конкурсные проекты. Виды торгов.  
37. Параметрические методы ценообразования.  
38. Скидки как элемент тактики ценообразования. Виды скидок.  
39. Скидки за объем. Виды, условия применения, способы расчета.  
40. Экономическое обоснование заявки на участие в торгах.  
41. Понятие и сущность цены в рыночной экономике.  
42. Государственное регулирование цен: цели и задачи.  
43. Формы и методы регулирования цен.  
44. Виды издержек и методы калькулирования, используемые в 

регулируемых ценах.  
45. Методы формирования цены.  
46. Методы ценообразования, основанные на учете спроса.  
47. Методы ценообразования, основанные на учете конкуренции.  
48. Классификация цен.  
49. Виды цен.  
50. Цены и налоги.  
51. Налог на добавленную стоимость, акцизы.  
52. Таможенные платежи и пошлины.  
53. Ценообразование на рынке ценных бумаг.  
54. Ценообразование в системе страхования.  
55. Таможенные пошлины: сущность, виды, функции, принципы 

дифференциации.  
56. Биржевые котировки.  
57. Тарифы на электрическую и тепловую энергию.  
58. Оптовые цены на природный газ.  
59. Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом.  
60. Тарифы на услуги связи.  
61. Тарифы на услуги ЖКХ.  
62. Контрактное ценообразование.  
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63. Цены на сельскохозяйственную продукцию.  
64. Цены на продовольственные товары.  
65. Снабженческо - сбытовые и торговые надбавки.  
66. Формирование цен на товары (продукцию), поступающие по импорту.  
 
Вторая контрольная точка проводится в форме тестирования. 
Тестирование проводится в СДО Moodle. 
Тестовое задание включает 25 тестовых вопросов. 
Примеры тестовых вопросов: 
1. Рынок как экономическая система представляет:  
а) систему хаоса, анархии и неопределенности;  
б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, 

цен, прибылей, убытков, конкуренции;  
в) систему экономических отношений производителей и потребителей; 
г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью 

повышения эффективности экономики;  
д) ни одно из утверждений не является верным.  
2. Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что 

поведение производителей и покупателей определяется:  
а) благотворительными (альтруистическими) мотивами; 
б) стремлением реализовать частые экономические интересы, 

направленные на получение максимальной выгоды;  
в) разделением труда и специализацией производителей; 
г) денежными доходами населения. Рыночная экономика служит 

общественным интересам, когда отдельные хозяйственные субъекты 
преследуют свои собственные экономические интересы, потому что: а) 
существует социальная ответственность руководителей бизнеса; б) существуют 
конкурентные рынки; в) рыночный механизм координируется и регулируется 
государством; г) отдельные предприниматели проявляют понимание 
общественного интереса. Правильный ответ: б).  

3. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике 
зависит от:  

а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом;  
б) размеров государственного финансирования отраслей народного 

хозяйства;  
в) развития конкурентных рынков;  
г) от динамики и объема потребительского спроса.  
4. Для современных условий характерна:  
а) социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную 

защищенность трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для каждого 
человека;  

б) рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий;  
в) «дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета;  
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г) сложный механизм координации экономики, действующий через 
систему цен и рынков  

5. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие 
события могли вызвать этот сдвиг?  

а) падение цен на товар - субститут (заменитель);  
б) падение цен на дополнительный товар;  
в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства 

данного товара;  
г) снижение потребительских доходов;  
д) снижение налога на добавленную стоимость.  
6. Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают 

влияния на рыночный спрос:  
а) доходы потребителя;  
б) цены на взаимозависимые товара;  
в) реклама;  
г) цены на экономические ресурсы;  
д) численность покупателей;  
е) совершенствование технологий.  
7. Характер кривой спроса лучше всего объясняет:  
а) закон убывающей отдачи;  
б) эффект дохода;  
в) закон убывающей предельной полезности;  
г) эффект замещения;  
д) потребности покупателей.  
8. Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не 

вызывают сдвига кривой спроса:  
а) размеры доходов потребителей;  
б) возраст потребителей;  
в) вкусы и предложения покупателей;  
г) повышение цены на товар;  
д) падение цен на товарные-субституты.  
9. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:  
а) спрос равен предложению;  
б) цена равна издержкам производства плюс прибыль;  
в) величина предложения равна величине спроса;  
г) государство устанавливает верхний предел роста цен;  
д) цена на товар или услуга не изменяется длительное время.  
10. Совокупность предприятий, выпускающих товары, являющиеся 

близкими субститутами в производстве, это: 
а) рынок;  
б) отрасль;  
в) рынок факторов производства. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 
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, 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 
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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 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). 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями 
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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 
нарушениям
и 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 
нарушениям
и 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 
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информации: 
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 
нарушениям
и опорно-
двигательног
о 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 

мультимед
иа 

графические аудио текстовые, 
электронные  

аналоги  
печатных 
изданий 

С  
нарушения
ми зрения 

Слепые АФ АЭ 
(например, 
создание 

материальной 
модели 

графического 
объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 
(например, 

аудио 
описание) 

АЭ 
(например, 
печатный 
материал, 

выполненн
ый 

рельефно-
точечным 
шрифтом 
Л.Брайля) 

Слабовидящ
ие 

АФ АФ + АФ АФ 

С  
нарушения
ми слуха 

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

+ + 

Слабослыша
щие 

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 
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 определения его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

 
7.2. Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
 



21 
 

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. 

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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