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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов 

обучения по учебной дисциплине.  

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формиро-

вание следующих компетенций: 

 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 
 

Категория (группа) компе-

тенций 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование инди-

каторов достижения компе-

тенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.6. Определяет прак-

тические последствия пред-

ложенного решения задачи 

Выявление социально 

значимых проблем 

ОПК-4. Способен 

выявлять социально 

значимые проблемы и 

определять пути их 

решения на основе 

теоретических знаний 

и результатов 

социологических 

исследований 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и ре-

зультатов социологических 

исследований для выявле-

ния социально значимых 

проблем  

 

2.     Структура ФОС по дисциплине 

Проведение оценки осуществляется путем сопоставления продемон-

стрированных обучающимся результатов освоения компетенций с заданны-

ми критериями. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процеду-

ры 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 наимено-

вание тем 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Формы про-

межуточной 

аттестации 

Объекты оценивания Вид заня-

тия / 

Наимено-

вание оце-

ночных 

средств 

 

Форма 

проведения 

оценки 

 

Уст-

ная/письме

нная 

1 2 3 4 5 



4 
 

Тема 1. Введение. 

Программа социо-

логического иссле-

дования. Стратегии 

исследования. 

Текущий 

контроль 

Логика формирования про-

граммы социологического ис-

следования. 

Постановка проблемы исследо-

вания 

Формулирование предмета, 

объекта, цели и задач исследо-

вания 

Операционализация понятий, 

выбор индикаторов 

 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 2. Классифи-

кация методов сбо-

ра данных, уровни 

измерений и ва-

лидность. 

Текущий 

контроль 

Классификация методов сбора 

данных 

Валидность собранных данных 

Классификация валидностей 

Шкалы измерения и их соотне-

сение с индикаторами 

 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 3. Выборка. 

Дескриптивный 

анализ данных 

Текущий 

контроль 

Особенности выборка в коли-

чественном исследовании. 

Ошибка первого рода. 

Меры вариации выборки 

Среднее абсолютное отклоне-

ние 

Описание данных: размер вы-

борки, медиана, мода, стан-

дартное отклонение, диспер-

сия, стандартная ошибка 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 4. Формаль-

ный статистиче-

ский вывод.   Нор-

мальное распреде-

ление и распреде-

ления Стьюдента 

Текущий 

контроль 

Нулевая и альтернативная ги-

потезы, их проверка и уровень 

значимости 

Кумулятивная или интеграль-

ная значимость.  

Закон нормального распреде-

ления.  

Стандартное нормальное рас-

пределение. Т-распределения 

Стьюдента и t-тест 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 5. Сравнение 

пропорций.  Хи-

квадрат 

Текущий 

контроль 

Применение критерия Хи-

квадрат в измерении пропор-

ций выборки 

Модель равных пропорций. 

Насыщенная модель 

Практиче-

ские заня-

тия / Лабо-

раторное 

занятие 

Устная / 

письменная 

Тема 6. Исследова-

тельский вопрос в 

качественном ис-

следовании. Вы-

борка 

Текущий 

контроль 

Формулировка исследователь-

ского вопроса в качественном 

исследовании 

Особенности дизайна каче-

ственного исследования 

Типы выборок 

Практиче-

ские заня-

тия / Пре-

зентации / 
Тематиче-

ские дис-

куссии 

Устная / 

письменная 

Тема 7. "Плотное" 

описание. Типы 

Текущий 

контроль 

Плотное описание метод ана-

лиза данных 

Кодирование интервью и кате-

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

Устная / 

письменная 
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кодирования горизация  тические 

дискуссии 

Тема 8. Этнографи-

ческий метод 
Текущий 

контроль 

Этнографический метод в сбо-

ре данных  

Особенности применения ме-

тода в социологии 

Основные области применения 

этнографического метода 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 9. Метод ин-

тервью. 
Текущий 

контроль 

Метод интервью в качествен-

ных и количественных иссле-

дованиях 

Типология интервью 

Формулирование вопросов в 

путеводителе  

Этические вопросы организа-

ции интервью 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 10. Исследо-

вание конкретного 

случая 

Текущий 

контроль 

Кейс-стади – метод изучения 

уникального случая 

Метод триангуляции данных 

Вопрос валидности кейс-стади 

 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 11. Биографи-

ческое исследова-

ние. Биографиче-

ское интервью. 

Текущий 

контроль 

Особенности биографического 

интервью 

История выделения биографи-

ческого интервью в отдельный 

метод 

Теория траектории жизненного 

пути 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема 12. Метод 

дискурс-анализа 
Текущий 

контроль 

Теоретические основы крити-

ческого дискурс-анализа 

Основные понятия: дискурс, 

дискурсивное событие, текст, 

интердискурсивность, жанр, 

порядок дискурса.  

Структура анализа 

Практиче-

ские заня-

тия / Тема-

тические 

дискуссии 

Устная / 

письменная 

Тема. 13. Метод 

контент-анализа 

Текущий 

контроль 

 

Рубежный 

контроль 

Формирование выборки.  

Выбор единицы анализа.  

Категории и кидирование.  

Типология процедур контент-

анализа.  

Качественный контент-анализ. 

Практиче-

ские заня-

тия / Кон-

трольная 

работа 

Устная / 

письменная 

Все темы и разделы 

дисциплины 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Обобщенные результаты обуче-

ния по дисциплине теоретических 

знаний и практических навыков 

Вопросы к 
экзамену 

Устная 
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Итоговый кон-

троль по дисци-

плине 
 

Вопрос 1. Знать: методологию и 

методы реализации фундамен-

тального и теоретико-прикладного 

социологического исследования. 

Вопрос 2. Уметь: применять ме-

тоды для решения исследователь-

ских задач  

Вопрос 3 Владеть: навыками 

анализа полученных в ходе со-

циологического исследования 

данных 

Вопросы к 

ГИА 
Устная 

 

Защита курсовых работ 

  

 

 

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 акаде-

мической оценке «хорошо»; «средняя», «ниже средней», «низкая», соответ-

ствующая академической оценке «удовлетворительно»; «очень низкая», со-

ответствующая академической оценке «неудовлетворительно». 

Таблица – 3.1. Текущий контроль 

 
№ Виды работ Критерии оценивания 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уро-

вень освоения 

компетенции 

Повышенный 

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Продвинутый   

уровень осво-

ения компе-

тенции 

1 Работа на лекциях Отсутствие уча-

стия студента в 

работе на заня-

тии 

Единичное вы-

сказывание 

Высказывание 

суждений, ак-

тивное участие в 

работе на заня-

тии 

Высказывание 

неординарных 

суждений, ак-

тивное участие 

в работе на за-

нятии 

2 Работа на практи-

че-

ских/семинарских 

занятиях 

Выполнено ме-

нее 54% 

Выполнено вы-

ше 54% до 69 % 

Выполнено от 

70% до 84 % 

Выполнено 

выше 85% 

3 Работа на практи-

ческих занятиях, 

решение общих 

практических за-

дач 

Отсутствие уча-

стия в обсужде-

нии, решении, 

неправильное 

решение 

Единичное вы-

сказывание, ре-

шение с ошиб-

ками 

Высказывание 

суждений, ак-

тивное участие в 

ходе решения, 

правильное ре-

шение с отдель-

ными замечани-

ями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, ак-

тивное участие 

в ходе реше-

ния, правиль-

ное решение 

без ошибок 

4 Работа на практи-

ческих занятиях, 

Отсутствие уча-

стия в обсужде-

Единичное вы-

сказывание, ре-

Высказывание 

суждений, ак-

Высказывание 

неординарных 
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решение индиви-

дуальных практи-

ческих задач 

нии, решении, 

неправильное 

решение 

шение с ошиб-

ками 

тивное участие в 

ходе решения, 

правильное ре-

шение с отдель-

ными замечани-

ями 

суждений, ак-

тивное участие 

в ходе реше-

ния, правиль-

ное 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 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. Обуча-

ющийся показы-

вает общие зна-

ния, входящие в 

состав компетен-

ции, имеет пред-

ставление об их 

применении, уме-

ние извлекать и 

использовать ос-

новную (важную) 

информацию из 

полученных зна-

ний 

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 навы-

ки решения 

сложных задач, 

умение прини-

мать решения, 

создавать и 

применять до-

кументы, свя-

занные с про-

фессиональной 

деятельностью; 

способен само-

стоятельно ре-

шать пробле-

му/задачу на 

основе изучен-

ных методов, 

приемов и тех-

нологий.  

 

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обу-

чающихся по завершении освоения дисциплины.  

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение мини-

мальных характеристик сформированности компетенции для обучающего-

ся.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возмож-

ная выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для са-
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мосовершенствования 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, ука-

занных 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 тре-

бований, 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 выполне-

ны.  

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 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 успевае-

мости 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 экзамен.  Итого-

вая 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 ауди-

тории) базовых знаний и навыков, необходимых для получения си-

стемного представления о профессии, участие в обсуждении и разборе 

примеров, готовность задавать вопросы по теме дисциплины и искать 

ответы на них самостоятельно или вместе с преподавателем, умение 

отвечать на вопросы преподавателя по пройденному материалу.  

Работа на тематических дискуссиях 

Презентации Студент самостоятельно выбирает тему исследовательского проекта, 

разрабатывает программу исследования и делает презентацию резуль-

татов. 

Темы презентаций можно выбрать из следующего перечня возможных 

социальных проектов: 

1. Культурные объекты городской инфраструктуры в воспроизводстве 

человеческого капитала; 

2. Практики менеджериализации социальных служб в современной 

России 

3. Условия воспроизводства бедности в мегаполисе; 

4. Социокультурный контекст в развитии менеджериальных практик; 

5. Волонтерское движение в России: формирование гражданского об-

щества или трансплантация еще одного западного института; 

6. Культурные традиции воспитания детей в большом городе; 

7. Развитие некоммерческих организаций и благотворительность в со-

циально-экономических практиках россиян; 

8. Социальные проекты для городской среды на примере «Твой бюд-

жет»; 

9. Цифровизация образования; 

10. Цифровизация взаимодействия родителей и детей; 

11. Экологические движения: дилемма мусора в большом городе 

12. Городская спортивная инфраструктура как фактор популяризации 

вопросов спорта и физической культуры; 

13. Проблема воспроизводства высококвалифицированных рабочих на 

современных российских заводах; 

14. Этнография рабочего места менеджера; 

15. Биография современного управленца; 

16. Медиа-презентации менеджеров: анализ российской прессы 

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  в форме контрольной работы – пример (письменная).  

Примерные вопросы: 
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1. Опишите основные этапы составления программы фундаментального и практиче-

ского социологического исследования. 

2. Постановка проблемы: опишите отличие фундаментальной научной проблемы от соци-

альной / практической 
3. Охарактеризуйте основные особенности количественного и качественного подхо-

дов к сбору и анализу данных. 

4. Опишите процесс формулировки гипотез, операционализации понятий, определе-

ния индикаторов. 

5. Уровни измерений: номинальные («назывательных») шкалы, порядковые (ординальные) 

шкалы, метрические шкалы  
6. Доверительные интервалы 

7. Приведите классификацию валидности в количественном исследовании  

8. Нулевая и альтернативная гипотезы, их проверка и уровень значимости  
9. Опишите закон нормального распределения. 

10. Стандартное нормальное распределение.  
11. Т-распределения Стьюдента. 
12. Z-тест и t-тест. 
13.  Хи-квадрат в сравнении пропорций выборки и генеральной совокупности. 

 

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; 

 разбор практических задач и конкретных ситуаций; 

 использования рекомендуемой литературы, приведенной в разделе 9.1. рабочей 

программы дисциплины; 

 посещение консультаций преподавателя.  

 

Контрольная точка 2  

в форме контрольной работы – пример (письменная). 

Примерные вопросы: 

1. Опишите особенности программы качественного исследования 

2. Постановка проблемы и формулирование исследовательского вопроса в качественном 

исследовании 
3. Охарактеризуйте выборку в качественном исследовании 

4. Классификацию выборок в качественном исследовании 

5. Опишите процесс кодирования интервью 

6. Особенности применения этнографического метода в социологии 
7. Роль исследователя в поле   

8. Метод интервью. Типология интервью 
9. Кейс-стади в современной социологии 

10. Метод критического-дискурс анализа. 

11. Метод контент-анализа в количественных исследованиях 

12. Метод контент-анализа в качественных исследованиях 

 

 

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; 
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 разбор практических задач и конкретных ситуаций; 

 использования рекомендуемой литературы, приведенной в разделе 9.1. рабочей 

программы дисциплины; 

 посещение консультаций преподавателя.   

 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы к экзамену  

 

1. Программа фундаментального и практического социологического исследования. 

2. Постановка проблемы: отличие фундаментальной научной проблемы от социальной / 

практической 
3. Классификация подходов к сбору и анализу данных. 

4. Установление причинно-следственных связей в количественном и качественном 

исследованиях 

5. Формулирование гипотез, операционализации понятий, определения индикато-

ров. 

6. Номинальные («назывательных») шкалы: особенности и статистические критерии изме-

рения 
7. Порядковые (ординальные) шкалы: особенности и статистические критерии измерения 
8. Метрические шкалы: особенности и статистические критерии измерения 

9. Типология валидности в количественном исследовании  

10. Нулевая и альтернативная гипотезы, их проверка и уровень значимости  
11. Закон нормального распределения в анализе данных 

12. Стандартное нормальное распределение. Т-распределения Стьюдента и t-тест. 
13. Хи-квадрат в сравнении пропорций выборки и генеральной совокупности. 

14. Особенности программы качественного исследования 

15. Постановка проблемы и формулирование исследовательского вопроса в каче-

ственном исследовании 

16. Плотное описание в анализе данных 

17. Выборка в качественном исследовании, классификация выборок 

18. Кодирование интервью как первый уровень анализа качественных данных 

19. Типы кодирований интервью 

20. Этнографический метод в социологии 
21. Роль исследователя в поле  и получаемые данные 

22. Метод интервью. Типология интервью 
23. Кейс-стади в современной социологии 

24. Метод критического-дискурс анализа. 

25. Метод контент-анализа в количественных исследованиях 

26. Метод контент-анализа в качественных исследованиях 

 

 

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 обнов-

лению по мере необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экза-

мена каждое ОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до 
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начала сессионного периода и хранится в недоступном месте от несанкцио-

нированного доступа. Ответственность несет кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся Университета по ОПОП регламентируют-

ся Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по программам высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой 

контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессион-

ный период обучения с целью определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практи-

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

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре те-

кущего контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учеб-

ной 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 комис-

сией кафедры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее 

полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня осво-

ения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обу-

чающихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ 

учебный отдел института в сроки, определенные внутренними распоряди-

тельными документами Университета (факультета, института).  

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель 

проводит консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит атте-

стацию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, ес-

ли проведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных за-

нятий, в установленные деканатом сроки, не реже 1 раза за учебный се-

местр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в соответствующую 

групповую ведомость записей по системе: «аттестован» или «не аттесто-

ван».  

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты ат-

тестации до сведения студенческой группы и объясняет причины отрица-

тельной 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 теоре-

тических знаний, степень активности на практических (семинарских) заня-

тиях; 

 результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах; 

 результаты выполнения контрольных работ; 

 результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятель-
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ной работы обучающихся; 

 результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дис-

циплины (модуля); 

 посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабо-

раторных работ; 

 своевременная ликвидация задолженностей по пройденному мате-

риалу, 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 комплекс-

ного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся требованиям, установленным образовательной программой 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой си-

стеме. 

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 обеспечиваю-

щих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание и внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные фор-

мы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 

Выбор форм и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом ин-

дивидуальных 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 наруше-

ниями зрения предусматривается возможность проведения текущего и про-

межуточного контроля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями 

слуха предусматривается возможность проведения текущего и промежуточ-
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ного контроля в письменной форме. 

 

Таблица 7.1.  Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими 

информации и методы их обучения. 
Категории обучающихся по но-

зологиям  

Методы обучения 

с нарушени-

ями зрения  

Слепые. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: 

осязательно-

слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие 

поступление 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 

зрительное и слуховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие.  

Слабовидящие. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: 

зрительно-

осязательно-

слуховой 

С нарушени-

ями слуха  

Глухие. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: 

зрительно-

осязательный 

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 

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. 

Слабослыша-

щие. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: 

Зрительно-

осязательно-

слуховой 

С нарушени-

ями опорно-

двигательно-

го аппарата  

Способ воспри-

ятия информа-

ции: 

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; 
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«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 мате-

риальной мо-

дели графиче-

ского объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 

(например, 

аудио описа-

ние) 

АЭ 

(например, 

печатный 

материал, 

выполнен-

ный рельеф-

но-точечным 

шрифтом 

Л.Брайля) 

Слабови-

дящие 

АФ АФ + АФ АФ 

С  

нарушени-

ями слуха 

Глухие АФ + АЭ 

(например, 

текстовое 

описание, 

гипер- 

ссылки) 

+ + 

Сла-

бослыша-

щие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями опор-

но- 

двигательного аппара-

та 

+ + + + + 

 

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

лидов 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, собесе-

дования, устные коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зре-

ния - 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 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
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курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др. 

 С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  

 письменная проверка, с использованием специальных техниче-

ских средств (альтернативных средства ввода, управления компьюте-

ром 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 (альтернатив-

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

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, графические работы, дистанционные формы - предпо-

чтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.  

 

7.2. Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся ин-

валидов 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 осу-

ществление входного контроля для определении его способностей, особен-

ностей 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 инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводить-

ся 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 преподавате-

лем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 
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