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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освое-

ния дисциплины 

 

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов 

обучения по учебной дисциплине.  

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирова-

ние следующих компетенций: 

 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 
 

Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

ПК-3 

Способен использовать социоло-

гические методы исследования 

для изучения актуальных соци-

альных проблем, идентификации 

потребностей и интересов соци-

альных групп и организаций 

 

 

ПК 

 

2.     Структура ФОС по дисциплине 

Проведение оценки осуществляется путем сопоставления продемон-

стрированных обучающимся результатов освоения компетенций с заданными 

критериями. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры 

по учебной дисциплине установлено пороговое значение показателя, при ко-

тором принимается положительное решение, констатирующее результаты 

освоения дисциплины. 

 

 

 

 

 

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 
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Номер и наимено-

вание тем  

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

Объекты оценивания Вид занятия 

/ Наимено-

вание оце-

ночных 

средств 

 

Форма 

проведе-

ния 

оценки 

 

Уст-

ная/пись-

менная 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы профори-

ентологии. 

Текущий 

контроль 

Предмет, цели, задачи профо-

риентологии. Основные концепту-

альные положения. Профориентоло-

гия как научная дисциплина. Методо-

логическая основа профориентоло-

гии. 

Практиче-

ские занятия 

/ 

Тематиче-

ские дискус-

сии 

устная 

Тема 2. Психоло-

гическая класси-

фикация профес-

сий. Формула 

профессии. 

 

Текущий 

контроль 

 Профессия. Научная класси-

фикация профессий. Профессия. 

Подходы к определению понятия 

"профессия" (Е.А. Климов, В.Г. Ма-

рушкин) Профессия и специаль-

ность: отличительные признаки и 

взаимосвязь. Примеры. Основания 

для классификации профессии. 

 

Практиче-

ские занятия 

/ 

Тематиче-

ские дискус-

сии  
устная 

Тема 3. Диффе-

ренцированное 

профессиографи-

рование и 

профплан 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Профессиография - процесс изуче-

ния, психологическая характери-

стика,проектирование профессии. 

Содержание профессиограммы. Пси-

хограмма. 

Практиче-

ские занятия 

/ 

презентации  

 

устная/ 

письмен-

ная 

Тема 4. Оптималь-

ные условия ор-

ганизации про-

фессиональной 

деятельности 

 

Текущий 

контроль  

 

Содержание труда. Характер труда. 

Творчество как признак трудовой де-

ятельности. Виды творческой дея-

тельности. Отношение к труду. Мо-

тив труда. Зависимость мотива труда 

от возраста, жизненного опыта и до-

стижений в трудовой деятельности 

человека. Профессиональная проба, 

профессиональный клиринг. 

Практиче-

ские занятия 

/доклады 

 устная/ 

письмен-

ная 

Тема 5. Индивиду-

альные особен-

ности и профес-

сиональное са-

моопределение 

личности 

 

Текущий 

Кон-

троль/ру-

бежный 

контроль 

Использование типологического 

подхода в профессиональной работе. 

Темперамент как проявление типа 

высшей нервной деятельности в по-

ведении и деятельности человека. 

Психологические характеристики 

темпераментов. Характер. Степени 

выраженности характера. Способно-

Практиче-

ские занятия 

/ 

Творческое 

задание устная 
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сти – индивидуально-психологиче-

ские особенности человека. Специ-

альные способности. Практические, 

профессиональные. Одаренность. 

Талант. Гениальность. Гендерные 

различия, связанные с профессио-

нальным определением личности. 

 

Тема 6. Профори-

ентация как 

научно-практиче-

ская система под-

готовки моло-

дежи к выбору 

профессии 

 

Текущий 

контроль 

Профориентация как система психо-

лого-педагогических и государствен-

ных мероприятий, направленных на 

оказание помощи оптанту в совер-

шении профессионального выбора. 

Условия становления профориента-

ции: развитие производства, диффе-

ренциация и интеграция отдельных 

наук и научных направлений. Основ-

ные компоненты профориентации. 

Профессиональное просвещение 

(профинформация и профпропа-

ганда). Профессиональный отбор. 

Профессиональная адаптация. 

Практиче-

ские занятия 

/ 

Тематиче-

ские дискус-

сии 
устная 

Тема 7. Организа-

ция профориен-

тационной ра-

боты 

 

Текущий 

контроль 

Научная база профориентации. Цель 

профориентации современного об-

щества. Общая цель системы профо-

риентационной работы. Профессио-

нальное консультирование. 

Практиче-

ское занятие / 

тематические 

дискуссии 
Устная / 

письмен-

ная 

Тема 8. Сущность 

и этапы профес-

сионального са-

моопределения 

Текущий 

контроль 

Сущность профессионального само-

определения. Основные моменты 

процесса самоопределения. Содер-

жательно-процессуальная модель са-

моопределения. Формирование про-

фессионального самоопределения 

как одна из важнейших задач школы. 

Зависимость содержания подготовки 

учащихся к профессиональному са-

моопределению от возрастных эта-

пов. Конфликты профессионального 

самоопределения. Самоопределение 

как утверждение собственной пози-

ции в проблемной ситуации. 

Практиче-

ское занятие / 

тематические 

дискуссии 

Устная / 

письмен-

ная 

Тема 9. Соци-

ально-психологи-

ческое содержа-

ние понятия «ры-

нок труда». Стра-

тегии поведения 

Текущий 

контроль 

Экономическое и социально-психо-

логическое содержание понятия "ры-

нок труда". Специфика социально- 

психологического содержания поня-

тия "рынок труда". Характеристика 

стратегии адаптивного поведения на 

рынке труда. Особенности стратегии 

профессионального развития. Спрос 

на рынке труда. Безработица. Про-

фессиональная пригодность. 

Практиче-

ское заня-

тие/доклады 

Уст-

ная/пись-

менная 
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личности на 

рынке труда 

Все темы и раз-

делы дисциплины 

Промежу-

точная атте-

стация 

Обобщенные результаты обучения 

по дисциплине теоретических зна-

ний и практических навыков 

Вопросы к 

зачету 
устная 

Итоговый кон-

троль по дисци-

плине 

-  Вопросы к 

ГИА 
 

3. Показатели и критерии оценки компетенций 

 

Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах 

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

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

ческой оценке «хорошо»; «средняя», «ниже средней», «низкая», соответству-

ющая академической оценке «удовлетворительно»; «очень низкая», соответ-

ствующая 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 освое-

ния компетен-

ции 

1 Работа на лекциях Отсутствие уча-

стия студента в 

работе на заня-

тии 

Единичное вы-

сказывание 

Высказывание 

суждений, актив-

ное участие в ра-

боте на занятии 

Высказывание 

неординарных 

суждений, ак-

тивное участие 

в работе на за-

нятии 

2 Работа на практи-

ческих/семинар-

ских занятиях 

Выполнено ме-

нее 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 ре-

шение 

Единичное вы-

сказывание, ре-

шение с ошиб-

ками 

Высказывание 

суждений, актив-

ное участие в 

ходе решения, 

правильное ре-

шение с отдель-

ными замечани-

ями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, ак-

тивное участие 

в ходе решения, 

правильное ре-

шение без оши-

бок 

4 Работа на практи-

ческих занятиях, 

решение индиви-

дуальных практи-

ческих задач 

Отсутствие уча-

стия в обсужде-

нии, решении, 

неправильное ре-

шение 

Единичное вы-

сказывание, ре-

шение с ошиб-

ками 

Высказывание 

суждений, актив-

ное участие в 

ходе решения, 

правильное ре-

шение с отдель-

ными замечани-

ями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, ак-

тивное участие 

в ходе решения, 

правильное ре-

шение без оши-

бок 
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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 компе-

тенции 

Повышенный 

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Продвинутый   

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Компетенция не 

освоена. Сту-

дент не владеет 

необходимыми 

знаниями. 

Компетенция 

не освоена. 

Обучающийся 

частично пока-

зывает знания, 

входящие в со-

став компетен-

ции, понимает 

их необходи-

мость, но не 

может их при-

менять. 

Компетенция 

освоена. Обучаю-

щийся показывает 

общие знания, 

входящие в состав 

компетенции, 

имеет представле-

ние об их приме-

нении, умение из-

влекать и исполь-

зовать основную 

(важную) инфор-

мацию из полу-

ченных знаний 

Компетенция 

освоена. Обуча-

ющийся показы-

вает полноту 

знаний, демон-

стрирует умения 

и навыки реше-

ния типовых за-

дач. 

Компетенция 

освоена. Обу-

чающийся по-

казывает глу-

бокие знания, 

демонстрирует 

умения и 

навыки реше-

ния сложных 

задач, умение 

принимать ре-

шения, созда-

вать и приме-

нять доку-

менты, связан-

ные с профес-

сиональной де-

ятельностью; 

способен само-

стоятельно ре-

шать про-

блему/задачу 

на основе изу-

ченных мето-

дов, приемов и 

технологий.  

 

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обуча-

ющихся по завершении освоения дисциплины.  

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минималь-

ных характеристик сформированности компетенции для обучающегося.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для самосо-

вершенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение ком-

петенций 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, указан-

ных в рабочей программе; 
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- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения 

практических задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач 
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4   Шкала оценивания результата 

Таблица – 4.1.  Шкала критериев оценивания компетенций 
Оценка Содержание  

1 

2 (балл до 54) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъ-

являемые к заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакон-

чена и /или это плагиат.  

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

ваний, предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполнен-

ный 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, предъ-

являемые к заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в пол-

ном объеме, структурированы, представлены различные точки зре-

ния, продемонстрирован творческий подход. 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего обра-

зования и Положением о балльно-рейтинговой системе. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине ис-

пользуется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:  

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен.  Итоговая 

оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 

Баллы Оценка 
<55 неудовлетворительно 

<70 удовлетворительно 
<85 хорошо 
>85 отлично 
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Перечень заданий по дисциплине 

 

5.1. Задания для текущего контроля: 

 

Таблица - 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 
Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Содержание задания 

Посещение 

лекций и прак-

тических заня-

тий / участие в 

тематических 

дискуссиях  

Написание конспекта лекции 

Успешность действий студента при освоении им (при работе в аудито-

рии) базовых знаний и навыков, необходимых для получения систем-

ного представления о профессии, участие в обсуждении и разборе при-

меров, готовность задавать вопросы по теме дисциплины и искать от-

веты на них самостоятельно или вместе с преподавателем, умение от-

вечать на вопросы преподавателя по пройденному материалу.  

Работа на тематических дискуссиях 

Презентации Студенты самостоятельно выбирают тему для презентации, в соответ-

ствии с темой лекции. 

Темы презентаций можно выбрать из следующего перечня: 

1. Профессиограмма и психограмма: какие задачи выполняют 

2. Профессиограмма технического специалиста 

3. Профессиограмма учителя 

4. Профессиограмма графического дизайнера 

5. Профессиограмма бармена(бариста) 

6. Профессиограмма и профиль должности 

7. Психограмма человека творческой профессии 

8. Психограмма IT-специалиста 

Творческие за-

дания 

По теме 5: 

Найдите самостоятельно отрывки из литературных произведений или 

художественных фильмов на тему «Жизнь замечательных людей» и 

т.п.,  биографии известных  и выдающихся личностей, с показатель-

ными монологами героев. 

Используя изученную терминологию, определите тип темперамента 

героя, дайте оценку его способностям, одаренности, характеру.  

 

контрольная 

точка 

КТ 1 - Контрольная работа проводится по пройденному материалу 

КТ 2 – Контрольный тест проводится по пройденному материалу 

 

5.2. Контрольные точки БРС  

 

Контрольная точка 1 

 

Презентация. 

Примерные темы презентаций: 

 



11 
 

1. Профессиограмма и психограмма: какие задачи выполняют 

2. Профессиограмма технического специалиста 

3. Профессиограмма учителя 

4. Профессиограмма графического дизайнера 

5. Профессиограмма бармена(бариста) 

6. Профессиограмма и профиль должности 

7. Психограмма человека творческой профессии 

8. Психограмма IT-специалиста 

 

Контрольная точка № 2  в форме доклада 

Примерные темы:  

1. Самые востребованные профессии на рынке труда в настоящее время 

2. Эволюция понятия проф.пригодности 

3. Дефицит кадров и безработица: проблемные области рынка труда 

4. Современные стратегии профессионального развития на примере известной россий-

ской или зарубежной компании 

 

 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, характе-

ризующих этапы формирования компетенции(ий), представлена паспортом 

фонда оценочных средств по дисциплине (раздел 1). 

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновле-

нию 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 несанкционирован-

ного доступа. Ответственность несет кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются По-

ложением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой кон-

троля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный пе-

риод обучения с целью определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практиче-

ских (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре теку-

щего 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 кон-

троля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией ка-

федры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и 
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объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения резуль-

татов обучения по дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обуча-

ющихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учеб-

ный 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 аттеста-

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

ведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных занятий, в 

установленные деканатом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучаю-

щиеся аттестуются путем выставления в соответствующую групповую ведо-

мость записей по системе: «аттестован» или «не аттестован».  

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты атте-

стации 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 дис-

циплине (модулю), усвоение навыков практического применения теоретиче-

ских 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 дисци-

плины (модуля); 

 посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабора-

торных работ; 

 своевременная ликвидация задолженностей по пройденному матери-

алу, возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных 

оценок по результатам работы на занятиях. 

 результаты прохождения контрольных точек по дисциплине (при ис-

пользовании балльно-рейтинговой системы) 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является фор-

мой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного 

определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обу-

чающихся требованиям, установленным образовательной программой 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе. 

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

ниченными возможностями 
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Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей про-

граммы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможно-

стями 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 возмож-

ностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм 

и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их способностей, осо-

бенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психо-

физических 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 зре-

ния предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного 

контроля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусмат-

ривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в 

письменной форме. 

 

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

формации и методы их обучения. 
Категории обучающихся по но-

зологиям  

Методы обучения 

с нарушени-

ями зрения  

Слепые. 

Способ восприя-

тия информа-

ции: 

осязательно-

слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие по-

ступление учебной информации посредством слуха и 

осязания.  

Могут использоваться при условии, что визуальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушени-

ями зрения: 

визуально-кинестетические, предполагающие пере-

дачу и восприятие учебной информации при помощи 

зрения и осязания; 

аудио-визуальные, основанные на представление 

учебной информации, при которых задействовано зри-

тельное и слуховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам вос-

приятие.  

Слабовидящие. 

Способ восприя-

тия информа-

ции: 

зрительно-осяза-

тельно-слуховой 
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С нарушени-

ями слуха  

Глухие. 

Способ восприя-

тия информа-

ции: 

зрительно-осяза-

тельный 

визуально-кинестетические, предполагающие пере-

дачу и восприятие учебной информации при помощи 

зрения и осязания. 

Могут использоваться при условии, что аудиальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушени-

ями слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление учеб-

ной информации, при которых задействовано зритель-

ное и слуховое восприятие; 

аудиально-кинестетические, предусматривающие по-

ступление учебной информации посредством слуха и 

осязания; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам вос-

приятие. 

Слабослыша-

щие. 

Способ восприя-

тия информа-

ции: 

Зрительно-ося-

зательно-слухо-

вой 

С нарушени-

ями опорно-

двигатель-

ного аппа-

рата  

Способ восприя-

тия информа-

ции: 

зрительно-осяза-

тельно-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 обу-

чающихся 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 

мультиме-

диа 

графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных из-

даний 

С  

нарушени-

ями зрения 

Слепые АФ АЭ 

(например, со-

здание матери-

альной модели 

графического 

объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 

(например, 

аудио описа-

ние) 

АЭ 

(например, 

печатный ма-

териал, вы-

полненный 

рельефно-то-

чечным 

шрифтом 

Л.Брайля) 

Слабови-

дящие 

АФ АФ + АФ АФ 
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С  

нарушени-

ями слуха 

Глухие АФ + АЭ 

(например, 

текстовое 

описание, 

гипер- 

ссылки) 

+ + 

Слабослы-

шащие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями 

опорно- 

двигательного аппа-

рата 

+ + + + + 

 

Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвали-

дов и лиц с ОВЗ в СПбГЭУ 

Категории обу-

чающихся по 

нозологиям  

Форма контроля и оценки результатов обучения  

С нарушениями 

зрения  

  

 устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседо-

вания, устные коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - 

графические работы и др.    

С нарушениями 

слуха  

 письменная проверка: контрольные, графические работы, тести-

рование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, графические работы, дистанционные формы и др. 

 С нарушениями 

опорно-двига-

тельного аппа-

рата  

 письменная проверка, с использованием специальных технических 

средств (альтернативных средства ввода, управления компьютером и 

др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние зада-

ния, 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 (альтернатив-

ных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электрон-

ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, графические работы, дистанционные формы - предпочтитель-

нее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.  

 

7.2. Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инва-

лидов 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. 
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Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обу-

чении и внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществ-

ление входного контроля для определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

 

7.3. Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться 

в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный кон-

троль, 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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