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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 компе-
тенции 

Код и наименование инди-
каторов достижения компе-

тенции 

Социология 

предпринимательс-
кой деятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1 Применяет 
теоретические и практические 
знания и навыки для 
обеспечения безопасных 
условий жизнедеятельности в 
бытовой и профессиональной 
сферах

ПК-5 Способен разрабатывать 
аналитические записки и пред-
ложения, экспертные заключе-ния 
и рекомендации по решению 
социальных проблем, со-
гласованию интересов соци-альных 
групп и общностей 

ПК-5.1. Разрабатывает 
современные 
социологические методы 
исследования, 
иннновационнные 
социальные технологии, 
методы социального 
проектирования и 
прогнозирования для анализа 
и оценки состояния 
социальной сферы 

ПК-5.2. Анализирует, с 
помощью методов 
социологического 
исследования и предлагает 
решение социальных проблем 
развития общества, его сфер, 
институтов, процессов и 
социальных групп 

2. Структура ФОС по дисциплине

Проведение оценки осуществляется путем сопоставления продемон-
стрированных обучающимся результатов освоения компетенций с заданными 
критериями. 
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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 

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 Развитие 
взгляда на значе-
ние предпринима-
тельской деятель-
ности 

Текущий 
контроль 

Тема значения предпринимательской 
деятельности в древнем мире, сред-
невековье.  
Реформация и формирование науч-
ного взгляда на значение предприни-
мательской деятельности.  
Место предпринимательской дея-
тельности во взглядах представите-
лей классической политэкономии. 
Значение предпринимательской дея-
тельности в функциональной пара-
дигме.  

Практиче-
ские занятия 
/ Тематиче-
ские дискус-
сии. Кон-
трольная ра-
бота 

устная/ 
письмен-

ная 

Тема 2 Духовно-
культурные пред-
посылки предпри-
нимательской дея-
тельности  

Текущий 
контроль 

Три аспекта и составляющие эле-
менты предпринимательской куль-
туры. 
Отношение материальных и ду-
ховно-культурных факторов пред-
принимательской деятельности. 
Составляющие капиталистического 
духа в трактовках В.Зомбарта и 
М.Вебера.  

Практиче-
ские занятия 
/ Тематиче-
ские дискус-
сии. Кон-
трольная ра-
бота 

устная/ 
письмен-

ная 

Тема 3 Хозяй-
ственная мотива-
ция и типы рацио-
нальности в ры-
ночной экономике 

Текущий 
контроль 

Развитие взгляда на хозяйственную 
мотивацию в экономической теории.  
Социологические парадигмы о моти-
вации хозяйственного действия.  
Источники мотивации социально-
экономического человека. 

Практиче-
ские занятия 
/ Тематиче-
ские дискус-
сии. Индиви-
дуальное за-
дание. Кон-
трольная ра-
бота  

устная/ 
письмен-

ная 

Тема 4 Предприни-
мательская дея-

Текущий 
контроль 

Предпосылки сетевого подхода.  
Области применения сетевого под-
хода. 
Особенность хозяйственного дей-
ствия агента, укорененного в сети. 

Практиче-
ские занятия 
/ Тематиче-
ские дискус-

устная/ 
письмен-

ная 
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тельность в пере-
плетении социаль-
ных сетей 

Рубежный 
контроль 

 сии. Индиви-
дуальное за-
дание. Кон-
трольная ра-
бота 

Тема 5 Предприни-
мательская дея-
тельность в си-
стеме социальных 
институтов 

Текущий 
контроль 

 

Характеристики социальных инсти-
тутов рынка. Функции социальных 
институтов предпринимательства.  
Характеристики институциональ-
ного направления исследования 
предпринимательской деятельности.  
Основные направления институцио-
нализма при изучении предпринима-
тельской деятельности.  

Практиче-
ские занятия 
/ Тематиче-
ские дискус-
сии. Индиви-
дуальное за-
дание. Кон-
трольная ра-
бота 

устная/ 
письмен-

ная 

Тема 6 Особенно-
сти деятельности 
российских пред-
принимателей в 
период формиро-
вания рыночной 
экономики 

Текущий 
контроль  

Становление российской модели 
предпринимательской деятельности.  
Формирование новых отношений 
между предпринимателями и работ-
никами в России.  
Эмпирический вывод Ричарда 
Лэйарда о двух моделях рынка труда. 
  

Практиче-
ские занятия 
/ Тематиче-
ские дискус-
сии. Индиви-
дуальное за-
дание. Кон-
трольная ра-
бота 

устная/ 
письмен-

ная 

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 

- Вопрос 1. Знать: основные этапы 
развития взгляда на предпринима-
тельскую деятельность 

Вопрос 2. Уметь: различать соци-
ально-культурные особенности веде-
ния предпринимательской деятель-
ности 

Вопрос 3 Владеть: основными мето-
дами анализа ведения предпринима-
тельской деятельности в различных 
социально-культурных условиях 

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 
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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 

 
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-

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-
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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 компе-

тенции 

Повышенный 
уровень освое-
ния компетен-

ции 

Продвинутый   
уровень освое-
ния компетен-

ции 
мацию из полу-
ченных знаний 

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; 

- 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 зачет.  Итоговая 
оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 

Баллы Оценка 
Менее 55 Не зачтено  
 55 и более Зачтено 
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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.  

Тематическая 
дискуссия 

Вопросы для дискуссии: 
1. Что нам дает история теоретического осмысления истории 

предпринимательства? 
2. Какова роль эмпирических исследований в осмыслении пред-

принимательской деятельности? 
3. Как социальные институты определяют практики ведения пред-

принимательской деятельности? 
4. Каковы эвристическая ценность марксистского подхода к пони-

манию духовно-культурных основ предпринимательской дея-
тельности? 

5. Актуален ли сегодня подход М.Вебера к пониманию роли рели-
гии в формировании национальной модели предприниматель-
ства? 

6. Каковы характеристики и перспективы российского модели 
предпринимательской деятельности? 

7. Каковы преимущества позиционирования предпринимателя в 
сети? 

8. Какова эвристическая ценность и прогностическая сила основ-
ных социологических теорий предпринимательской деятельно-
сти? 

Индивидуаль-
ные задания 

Студенты самостоятельно выбирают и готовят презентацию по одному 
из первоисточников, предложенных преподавателем: 

1. Кантильон Р. Очерк о природе торговли вообще 
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития 
3. Гинс Г.К. Предприниматель 
4. Веблен Т. Теория делового предпринимательства 
5. Катон Старший. Трактат о земледелии. 
6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма М: Прогресс, 

1990.  
7. Поланьи К. Аристотель открывает экономику 
8. Зомбарт В. Евреи и их роль в образовании современного хозяйства 
9. Зомбарт В. Буржуа. 
10. Теннис Ф. Общность и общество 
11. Доббин Ф. Формирование промышленной политики  
12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов 
13. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики  
14. Найт Ф. Понятия риска и неопределенности   
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15. Олсон М. Логика коллективных действий: общественные блага и 
теория групп 

16. Ф.Тейлор. Усовершенствованная система сдельной платы. 
17. В. Зомбарт. Промышленность  
18. Парсонс Т., Смелзер Н. Хозяйство и общество. Выводы // Западная 

экономическая социология. Хрестоматия современной классики 
19. Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь  
20. Уэйн Э. Бейкер, Роберт Р. Фолкнер, Джин Фишер. Риски рынка: 

продолжение и разрыв межорганизационных рыночных связей 
21. Уолдингер Р., Олдрич Х., Уорд Р. Этнические предприниматели 
22. Уци Б. Источники и последствия укорененности для экономической 

эффективности организаций: влияние сетей  
23. Биггарт Н., Гиллен М. Выявление различий: социальная организа-

ция и формирование автомобильных производств в Южной Корее, 
Тайване, Испании и Аргентине  

24. Дор Р. Различия японской и англосаксонской моделей капитализма  
 

25. Уайт Х. Рынки и фирмы: взаимообусловленное возникновение // 
Экономическая социология: новые подходы к институциональному 
и сетевому анализу / сост. и ред. В.В.Радаев. М., 2006, с. 96-118. 

26. Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост // Анализ 
рынков в современной экономической социологии. М.: Издатель-
ский дом ГУВШЭ, 2007. с. 313-340. 

27. Аболафия М. Как вырабатывается понимание экономического 
спада: интерпретативная теория хозяйственного действия // Анализ 
рынков в современной экономической социологии. М.: Издатель-
ский дом ГУВШЭ, 2007. с. 253-279. 

контрольная 
точка 

КТ 1 - Контрольная работа проводится по пройденному материалу 
КТ 2 – Контрольная работа проводится по пройденному материалу 

 

5.2. Контрольные точки БРС  

 

Контрольная точка № 1 в форме контрольной работы (письменная) – пример.  

Примерные вопросы: 

1. Особенности православной предпринимательской этики. 
2. Особенности протестантской трудовой и предпринимательской этики.  
3. Реформация и формирование научного взгляда на значение предприниматель-

ской деятельности.  
4. Взгляд на значение предпринимательской деятельности меркантилистов.  
5. Взгляд на значение предпринимательской деятельности м физиократов.  
6. Место предпринимательской деятельности во взглядах представителей класси-

ческой политэкономии.  
7. Значение предпринимательской деятельности в функциональной парадигме. 
8. Марксистская социология о роли предпринимательской деятельности.   
9. Предпринимательская культура: три аспекта и составляющие элементы.  
10. Функции элементов предпринимательской культуры.  

 
Методические рекомендации: 
На выполнение КТ № 1 обучающимся выделяется один академический час.  
Требования к структуре ответа: полнота и корректность. 
Методические рекомендации по подготовке: 
 повторение лекционного материала; 
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 использования рекомендуемой литературы, приведенной в разделе 9.1. рабочей про-
граммы дисциплины; 

 посещение консультаций преподавателя.  
 
 

Контрольная точка № 2 в форме контрольной работы – пример (письменная).  

Примерные вопросы: 
1. Предпосылки сетевого подхода к анализу предпринимательской деятельности.  
2. Области применения сетевого подхода: анализ рынков труда, анализ связей в 

рамках предпринимательской деятельности, исследование феномена этниче-
ского предпринимательства.  

3. Преимущества позиционирования хозяйственного агента в сети.  
4. Гипотеза об обусловленности успешности работника включенностью в сети.  
5. Особенность хозяйственного действия агента, укорененного в сети. 
6. Предпринимательство и социальные институты: исходные посылки Н. Флиг-

стина.  
7. Характеристики социальных институтов рынка.  
8. Функции социальных институтов предпринимательства.  
9. Основные направления институционализма при изучении предпринимательской 

деятельности.  
10. Исследования «институциональных логик» рынка. 

 

Методические рекомендации: 
На выполнение КТ № 2 обучающимся выделяется один академический час.  
Требования к структуре ответа: полнота и корректность. 
Методические рекомендации по подготовке: 
 повторение лекционного материала; 
 использования рекомендуемой литературы, приведенной в разделе 9.1. рабочей про-

граммы дисциплины; 
 посещение консультаций преподавателя.  

 
 
5.3. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация осуществляется в рамках действющей БРС. 
 

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. 
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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 
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); 
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 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 

 
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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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 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. 

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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