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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.  

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде  

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 

ПК-5: владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

Организационно-

структурное 

оформление 

международной 

предпринимательск

ой деятельности 

Знать: основные понятия, концепции, подходы, 

классификации международных рынков; особенности 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; основные организационные 

структуры оформления международной 

предпринимательской деятельности З  (ПК-5) 

Уметь:  

проектировать организационные структуры, 

позволяющие оперировать на   международных рынках; 

проводить исследования и анализ поведения 

предпринимательских структур; разрабатывать и 

реализовывать организационно-структурное 

оформление, поддерживающее стратегические решения 

международной компании на основе анализа 

международных рынков У (ПК-5) 

Владеть:  

методами стратегического анализа и формирования 

программ организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; методикой построения 

организационно-управленческих моделей и 

соответствующего оформления международной 

предпринимательской деятельности В (ПК-5)  
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1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, 

требуемых для формирования компетенции  (глагол, 3-е лицо, ед. число): 

- принимает организационно-управленческие решения и оценивает их 

последствия для международного бизнеса; 

- проводит самостоятельные исследования в области международного 

бизнеса; 

- разрабатывает программы организационного развития международной 

фирмы и обеспечивать их реализацию; 

- знает особенности международного бизнеса, обуславливающие 

специфику международного менеджмента; 

- определяет характеристики и предпосылки выбора форм 

международного бизнеса; 

- знает факторы формирования конкурентных преимуществ фирмы; 

- владеет методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

- владеет методикой построения организационно-управленческих 

моделей. 

2. Структура ФОС по дисциплине 

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 

контроля 

успеваемос

ти 

 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Объекты оценивания 

Вид занятия / 

Наименовани

е оценочных 

средств 

Форма 

проведен

ия 

оценки 

 

Устная/п

исьменн

ая 

 

 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Современные 

организационно-

управленческие модели 

предпринимательства в 

России и за рубежом 

деятельности в России и 
за рубежом 

текущий 

контроль 
особенности 

применяемых моделей 

интерактивная 

лекция 
устная 

Тема 2. Предпосылки 

организационно-

текущий 

контроль 
факторы особенностей 

взаимодействия 
дискуссия устная 
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структурного 

оформления 

деятельности 

хозяйственных обществ 

в России и за рубежом 

владельцев бизнеса с 

менеджментом компании 

Тема 3. Структура 

управления 

хозяйственными 

обществами 

текущий 

контроль 

принятие решений и 

ответственность 

участников органов 

управления 

разбор кейсов устная 

Тема 4. Структура и 

направления защиты прав 

собственников бизнеса 

текущий 

контроль 
принятие решений по 

существенным сделкам 

решение задач устная 

Тема 5. Дизайн структуры 

международных компаний 
текущий 

контроль 

формирование 

глобальных 

организационных 

структур 

решение задач устная 

Все темы и разделы: 

Промежуто

чная 

аттестация 

Обобщенные результаты 

обучения по дисциплине 

теоретических знаний и 

практических навыков 

Вопросы к 

зачету / 

экзамену 

 

Итоговый контроль по 

дисциплине 

- Вопрос 1. Знать: Типы 

коммерческих 

организаций в РФ. 

Вопрос 2. Уметь: 

Описать механизм 

принятия решения по 

крупной сделке (на 

примере) 

Вопрос 3. Владеть: 

Инструментарием 

выбора направления 

дизайна структуры МНК 

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 
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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 

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 

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 
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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 

знаний 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; 

- 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 
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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 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 
Наименовани

е оценочных 

средств 

Содержание задания 

Дискуссия Охарактеризовать особенности применяемых моделей бизнеса 
Проанализировать факторы особенностей взаимодействия владельцев бизнеса 

с менеджментом компании 

Кейс  Фидуциарные обязанности руководителей компании 

Принятие решения по развитию в компании «Lukens» 

Принятие решения по интернационализации в компании «General Mills» 

«Транснациональные корпорации из стран с развивающейся экономикой» 

«Дилемма Тайпана» 

«Российская компания «Волга-Днепр» – лидер мирового рынка авиаперевозок 

тяжелых и сверхгабаритных грузов» 

«Renault – Nissan в России: а что будет с АвтоВАЗом?» 
Задача Принятие решений по существенным сделкам 

Формирование организационных структур в МНК 
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5.2 Контрольные точки БРС 

Задание 1:  
Проанализируйте ситуацию и дайте оценку эффективности действий компании в 

области построения организационной структуры. 

Англо-голландская корпорация Unilever, мировой гигант, занятый в производстве 

косметических и парфюмерных средств, продуктов питания, стиральных порошков, 

использовала в течение долгого времени глобальную географическую структуру. В 

каждой новой стране корпорация создавала зарубежные подразделения, осуществляющие 

все виды деятельности в рамках цепочки создания ценности. Однако в 1980-х гг. 

менеджеры корпорации осознали серьезные угрозы своему бизнесу со стороны другой 

МНК – Procter & Gamble. Эта компания внедрила глобальную продуктовую структуру, 

чтобы обеспечить быструю передачу новых продуктовых разработок из страны в страну. 

Кроме того, Procter & Gamble сконцентрировала производство стиральных порошков в 

ограниченном числе мест, что обеспечило существенную экономию на масштабе. 

Стремясь обеспечить гибкое управление в условиях быстро изменяющейся 

внешней среды, используя, где возможно, глобальную стратегию, диверсифицированная 

корпорация Unilever осуществила структурную реорганизацию. Ранее продуктовые 

подразделения в Европе определяли продуктовую политику только в масштабах Европы, 

где обеспечивается до 60% продаж корпорации. В рамках реорганизации было создано 

три глобальные продуктовые группы: стиральные порошки, косметика и парфюмерия, 

продукты питания. Это означало, что такие крупные дочерние предприятия корпорации в 

США, как Lipton и Ragu Foods, были интегрированы в глобальную продуктовую 

структуру и стали подчиняться в первую очередь руководителям продуктовой группы 

«продукты питания». Бывший руководитель организованного по географическому 

признаку подразделения Unilever US был назначен главой глобального подразделения по 

производству продуктов питания. 

В Европе менеджеры по продуктовым группам, контролирующие всю деятельность 

семнадцати европейских подразделений МНК, обеспечили внедрение новой системы 

обмена информацией и сократили время, необходимое для начала производства нового 

продукта в другой стране, с пяти лет до одного года. С целью сокращения издержек 

Unilever стала, например, производить мыло только на двух предприятиях вместо десяти. 

В 2001 г. в корпорации произошла еще одна реорганизация. Были выделены две 

основные продуктовые группы: продукты питания и предметы ухода за домом и 

человеком (НРС).  

 

Задание 2:  
 

Проанализируйте ситуацию и дайте оценку эффективности действий компании в 

области построения организационной структуры. 

В 2000 г. корпорация Motorola, производитель сотовых средств связи и 

полупроводниковых изделий, представляла собой образец корпорации, реализующей 

мультилокальную (multi-domestic) стратегию и использующей для организации своих 

международных операций глобальную географическую структуру. С точки зрения 

менеджмента корпорации страны были объединены в определенные регионы и решения 

относительно производства, маркетинга и иные оперативные решения осуществлялись в 

этих регионах достаточно децентрализованно. Однако руководство Motorola вскоре 

обнаружило, что такой децентрализованный подход стал причиной серьезной проблемы. 

Он не позволял корпорации обеспечить координацию действий по созданию ценности на 

глобальной основе в целях всемерного сокращения издержек. Глобальный подход к 

НИОКР и производству оказался невозможным, так как в рамках географической 

организационной структуры корпорации большая часть решений принималась 
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зарубежными подразделениями. В то время как японские компании успешно применяли 

глобальные стратегии снижения издержек, рынки Motorola оказались под угрозой из-за 

высоких издержек и 

несогласованных действий в сфере разработки новых продуктов. 

Менеджеры Моtоrоlа провели процесс реструктуризации, результатом чего явилось 

внедрение глобальной матричной структуры, в рамках которой операции компании были 

сгруппированы одновременно по трем продуктовым группам и трем мировым регионам. 

Решения об инвестициях и разработке новых продуктов принимаются теперь 

продуктовыми и региональными менеджерами в кооперации; квалификация специалистов 

и иные ресурсы Motorola координируются на глобальной основе. Каждый регион несет 

основную ответственность за НИОКР в области конкретного продукта. Например, 

продуктовая группа Motorola в США полностью контролирует развитие технологии 

сотовых телефонов. Однако все оперативные решения принимаются локальными 

менеджерами на уровне стран и отдельных предприятий. Дважды в год шесть 

представителей - один от каждого региона и один от каждой продуктовой группы - 

встречаются, чтобы разработать стратегию Motorola по разработке новых продуктов на 

следующие шесть месяцев. Чтобы активизировать этот процесс, в Motorola используются 

организационные возможности ускорения передачи информации внутри матрицы, 

обеспечивающие лучшую координацию между продуктовыми и региональными 

менеджерами. 

Глобальная матричная структура обеспечила некоторые преимущества. Она 

позволила Motorola снизить издержки за счет размещения производства и сырьевой базы в 

странах с низкой стоимостью факторов производства. Были также достигнуты 

преимущества дифференциации. Motorola способна сегодня ответить на любой вызов со 

стороны японских конкурентов в области сотовых телефонов и полупроводников. 

Наконец, в рамках созданной глобальной сети Motorola использует преимущества 

глобального обучения. Корпорация стала основным глобальным игроком в отрасли 

телекоммуникаций. 
5.3. Промежуточная аттестация 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Структура современной системы моделей предпринимательства в России  

2. Особенности коммерческих и некоммерческих организаций 

3. Особенности систем моделей предпринимательства за рубежом (Китай, 

США и др.) 

4. Характеристики хозяйственных товариществ и обществ 

5. Характеристики государственных предприятий в РФ 

6. Общие принципы корпоративного управления 

7. Предпосылки и особенности взаимодействия стейкхолдеров в 

современной России 

8. Модели управления хозяйственными обществами 

9. Структура органов управления акционерным обществом и их функции  

10. Фидуциарные обязанности руководителей компании 

11. Взаимоотношения правления с советом директоров 

12. Базовые и дополнительные права акционеров 

13. Роль уставного капитала в реализации прав кредиторов и владельцев 

14. Регулирование крупных сделок 

15. Регулирование сделок с заинтересованностью 

16. Регулирование сделок по приобретению контроля  
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17. Основные этапы эмиссии ценных бумаг 

18. Направления организационного дизайна в международном бизнесе 

19. Необходимость международных стратегических альянсов в мировой 

экономике. Их преимущества, недостатки и мотивы формирования.  

20. Организация деятельности международных стратегических альянсов 

21. Сложности функционирования международных стратегических альянсов 

22. Формирование глобальных организационных структур 

23. Предпосылки и последствия выбора модели структуры международной 

компании 

24. Предприятия с иностранными инвестициями в России: динамика, 

тенденции и проблемы развития. 

25. Международное совместное предпринимательство.  

26. Технологии международных слияний и поглощений. 

27. Факторы успеха и риска в интеграционных сделках. 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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, ежегодно 

обновляется. Для промежуточной аттестации в виде экзамена КОС по 

дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного 

периода и хранится в недоступном месте от несанкционированного доступа. 

Ответственность несет кафедра. 

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 
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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».  

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. 
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При использовании БРC: 

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 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; 

Слабовидящие. 

Способ 

восприятия 
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информации: 

зрительно-

осязательно-

слуховой 

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.  

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 

поступление учебной информации посредством слуха 

и осязания; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие. 

Слабослышащие

. 

Способ 

восприятия 

информации: 

Зрительно-

осязательно-

слуховой 

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 Печатны

е мультимед

иа 

графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных 

изданий 
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С  

нарушения

ми зрения 

Слепые АФ АЭ 

(например, 

создание 

материальной 

модели 

графического 

объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 

(например, 

аудио 

описание) 

АЭ 

(наприме

р, 

печатный 

материал

, 

выполне

нный 

рельефно

-

точечны

м 

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 

+ + + + + 

 

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. 
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 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. 

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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