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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 формирование 

следующих компетенций: 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-1 
способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-4 

способностью определять перспективные направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии 

на основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного 

опыта 

ПК-1 
готовностью к педагогической деятельности в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

 1.2. Конечными результатами обучения по дисциплине являются сформированные 

«знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным содержательным компонентам 

компетенций, формирующихся дисциплиной. Формирование этих дескрипторов 

происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и 

самостоятельной работы. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенции, представлены в табл. 1.2.1.: 

Таблица – 1.2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

дисциплины 

 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 

достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

ОПК-1 История 

социологических 
учений 

Второй уровень (углубленный) 

Знать: методы и принципы научных исследований, 
научные достижения, направления развития науки в 

области социологии и смежных социально-гуманитарных 

наук З2 (ОПК-1) 
Уметь: ориентироваться в основных методологических 

инструментах, самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в социологии и смежных 
социально-гуманитарных наук У2 (ОПК-1) 

Владеть: основными инструментами и методами анализа 

научного знания, современными технологиями 

исследования, информационно-коммуникационными 

средствами в области социологии и смежных социально-

гуманитарных наук В2 (ОПК-1) 

ОПК-4 История 

социологических 
учений 

Второй уровень (углубленный) 

Знать: проблемы современной социологической науки, ее 

функции, уровни знания, методологию и методику 

исследования социальной реальности З2 (ОПК-4) 
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Уметь: ориентироваться в основных методологических и 

мировоззренческих проблемах, возникающих в 

социологической науке на современном этапе ее развития 

У2 (ОПК-4) 

Владеть: основами и принципами критического 

социологического мышления, основанного на способности 

к научной рефлексии В2 (ОПК-4) 

ПК-1 История 
социологических 

учений 

Знать: область научного знания и/или профессиональной 

деятельности, концепции, актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, а также современные методы и 

технологии для осуществления преподавательской 

деятельности в данной области научного знания З (ПК-1) 

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

формирования компетенции   

 

• способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

• знает основы современной философии, умеет применять теоретические 

положения на практике; 

• владеет культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способен отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; 

• способен осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации); 

• способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

• способен использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации.  

2. Структура ФОС по дисциплине 

 

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной 

обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по 

критериям. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по учебной 

дисциплине установлено пороговое значение показателя, при котором принимается 

положительное решение, констатирующее результаты освоения дисциплины. 

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 

Номер и 

наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

Объекты оценивания Вид занятия / 

Наименование 

оценочных 

средств 

Форма 

проведен

ия 

оценки 
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ти 

 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Устная/п

исьменн

ая 

 

 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Предпосылки 

возникновения 

социологии и 

развития 

социологического 

знания.  

Текущий 

контроль 

Основные факторы и этапы 

формирования и развития 

социологии. 

Работа на лекции 

Тематическая 

дискуссия Анализ 
конкретных 

ситуаций 

Устная 

 

Устная 

Тема 2. Основные 

методологические 

школы 

классической 

социологии. 

Текущий 
контроль 

Характеристика содержания 
основных методологических школ 

классической социологии. 

Работа на лекции 
Презентация 

Обсуждение 

докладов 

Анализ 
конкретных 

ситуаций 

Устная 
 

Устная 

Тема 3. Развитие 

теоретической 

социологии в XX 

веке.  

Текущий 
контроль 

Характеристика основных 
парадигм теоретической 

социологии XX века. 

Работа на лекции 
Презентация 

Обсуждение 

докладов Анализ 

конкретных 
ситуаций 

Устная 
 

Устная 

Тема 4. 

Социология XXI 

века: основные 

направления 

развития и 

проблемы 

Текущий 

контроль 

Тенденции развития социологии 

начала XXI века.  

Работа на лекции 

Презентация 
Обсуждение 

докладов Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Устная 

 
Устная 

Все темы и 

разделы: 

Промежуто

чная 

аттестация 

Обобщенные результаты обучения 

по дисциплине теоретических 

знаний и практических навыков 

Вопросы Устная 

Итоговый 

контроль по 

дисциплине 

- Вопрос 1. Знать: содержание 
основных классических и 

современных социологических 

теорий; 
Вопрос 2. Уметь: определять  

эвристическую ценность и 

прогностическую силу основных 

социологических учений. 
Вопрос 3. Владеть: моделями 

теоретического объяснения 

существующих общественных 
явлений и процессов 

Вопросы к ГИА - 

 

3. Показатели и критерии оценки компетенций 

 

Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах «очень 

высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно 
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высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической 

оценке «неудовлетворительно». 

Таблица – 3.1. Текущий контроль 

№ Виды работ Критерии оценивания 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Повышенный  

уровень 

освоения 

компетенции 

Продвинутый   

уровень 

освоения 

компетенции 

1 Работа на лекциях Отсутствие 

участия студента 

в работе на 
занятии 

Единичное 

высказывание 

Высказывание 

суждений, 

активное 
участие в работе 

на занятии 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 
активное 

участие в 

работе на 
занятии 

2 Работа на 

практических/сем

инарских 
занятиях 

Выполнено 

менее 54% 

Выполнено 

выше 54% до 69 

% 

Выполнено от 

70% до 84 % 

Выполнено 

выше 85% 

3 Работа на 

практических 

занятиях, 
решение общих 

практических 

задач 

Отсутствие 

участия в 

обсуждении, 
решении, 

неправильное 

решение 

Единичное 

высказывание, 

решение с 
ошибками 

Высказывание 

суждений, 

активное 
участие в ходе 

решения, 

правильное 
решение с 

отдельными 

замечаниями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 
активное 

участие в ходе 

решения, 
правильное 

решение без 

ошибок 

4 Работа на 

практических 

занятиях, 

решение 
индивидуальных 

практических 

задач 

Отсутствие 

участия в 

обсуждении, 

решении, 
неправильное 

решение 

Единичное 

высказывание, 

решение с 

ошибками 

Высказывание 

суждений, 

активное 

участие в ходе 
решения, 

правильное 

решение с 
отдельными 

замечаниями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 
участие в ходе 

решения, 

правильное 
решение без 

ошибок 

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают 

опознаваемую деятельность обучающегося, поддающуюся измерению. 

Таблица – 3.2. Обобщенные критерии оценивания результатов обучения: 
1 2 (балл 54) 3 (балл 55-69) 4 (балл 70-84) 5 (балл 85-100) 

Отсутствует 

компетенция 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уровень 

освоения 
компетенции 

Повышенный  

уровень освоения 
компетенции 

Продвинутый   

уровень 
освоения 

компетенции 

Компетенция не 

развита. Студент 
не владеет 

необходимыми 

знаниями. 

Компетенция не 

развита. 
Обучающийся 

частично 

показывает 

знания, 
входящие в 

Компетенция 

развита. 
Обучающийся 

показывает общие 

знания, входящие в 

состав 
компетенции, имеет 

Компетенция 

развита. 
Обучающийся  

показывает 

полноту знаний, 

демонстрирует 
умения и навыки 

Компетенция 

развита. 
Обучающийся 

показывает 

глубокие знания, 

демонстрирует 
умения и навыки 
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состав 

компетенции, 
понимает их 

необходимость, 

но не может их 

применять. 

представление об 

их применении, 
умение извлекать и 

использовать 

основную (важную) 

информацию из 
полученных знаний 

решения типовых 

задач. 

решения 

сложных задач, 
умение 

принимать 

решения, 

создавать и 
применять 

документы, 

связанные с 
профессиональн

ой 

деятельностью;  
способен 

самостоятельно 

решать 

проблему/задачу 
на основе 

изученных 

методов, 
приемов и 

технологий.  

 

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучающихся по 

завершении освоения дисциплины.  

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных 

характеристик сформированности  компетенции для обучающегося.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение 

компетенций с учетом личностных характеристик:  

- активное участие в конференциях, конкурсах, круглых столах и т.д. с получением 

зафиксированного положительного результата по вопросам, включенным в дисциплину; 

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, указанных в 

рабочей программе; 

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения практических 

задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач. 

4. Шкала оценивания результата 

 

Таблица – 4.1.  Шкала критериев оценивания компетенций 
Оценка Содержание  

1 

2 (балл до 54) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию не выполнены.  
Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа  незакончена и 

/или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 
предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполненный 

материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 
дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения. 
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5 (балл 85-100) Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  
Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном 

объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, 

продемонстрирован творческий подход. 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-

рейтинговой системе. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется 

балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

 Формой итогового контроля по дисциплине является зачет с оценкой, итоговая 

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

Баллы Оценка 

<55 неудовлетворительно 

<70 удовлетворительно 

<85 хорошо 

>85 отлично 

5. Перечень заданий по дисциплине 

 

5.1. Задания для текущего контроля: 

 

Таблица - 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 

 

Наименование 

оценочных 

средств 

Содержание задания 

Работа на 

лекциях 

Активное участие в работе на занятии в соответствии с темой лекции 

Тематическая 
дискуссия 

Темы для дискуссии: 

1. Социально-экономические предпосылки создания нарративов ранних 

государств. 

2. Культурные основы различий между версиями теорий общественного 

договора 

3. Британские императивы экономического мышления и механизм 

социальной интеграции А.Смита 

4. Конкретно-исторические предпосылки возникновения социологии 

 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Темы: 

1. Понятийный аппарат биологии в органической школе Г.Спенсера. 

2. Соотношение понятий социального развития и дифференциации в 

социологическом органисцизме. 
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3. Применение кроллариев Э.Дюркгейма в современных социологических 

исследованиях.  

4. Процедуры формирования идеального типа. 

5. Соотношение типов социального действия в практике социальных 

отношений. 

6. Положение рабочего класса эпохи капиталистической 

индустриализации в различных европейских странах. 

7. Эвристическая ценность теорий поступательного и линейного развития 

общества.  

8. Структурно-функциональное понимание общественного развития и 

практика дифференциации социальных систем.  

9. Дихотомические типологии общества как инструмент 

социологического анализа. 

10. Эвристическая ценность теорий двухлинейного развития общества. 

11. Продуктивность антропологического направления теоретической 

социологии при анализе функционирования хозяйственных 

организаций.  

Презентации 

докладов  

Темы: 

1. Общество как трудовой и меновой союз в работе А.Смита 

«Богатство народов» 

2. Идеи общественной трансформации в исследованиях А.Сен-
Симона: «Катехизис промышленников» 

3. Г. Спенсер о роли государства в общественной жизни: «Личность и 

государство» 
4. Типология обществ в работе Ф.Тенниса «Общность и общество» 

5. Типы общественной солидарности в работе Э.Дюркгейма «О 

разделении общественного труда» 

6. Отчуждение труда в работе К. Маркса «Экономико-философские 
рукописи 1844 г.» 

7. Теория общественно-экономических формаций: реферативное 

представление в работе К.Маркса и Ф.Энгельса «Манифест 
коммунистической партии»  

8. Понимающая социология М.Вебера о признаках и типах 

социального действия: «Основные социологические понятия» 
9. Восточный и западный пути развития в исследовании 

В.Я.Данилевского «Россия и Европа» 

10. Цивилизационная модель развития общества в труде О. Шпенглера 

«Закат Европы» 
11. Роль и содержание социальных институтов в работе Д. Норта 

«Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики»  
12. Нормативно-ролевое содержание социальной связи в работе 

Т.Парсонса «О структуре социального действия»  

13. Представления Д.Белла о перспективах общественного развития в 
работе «Грядущее постиндустриальное общество»  

14. Исследование Р. Дора «Различия японской и англосаксонской 

моделей капитализма» 
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15. Идея множественности форм капитализма в работе М.Альбера 

«Капитализм против капитализма» 
16. Конвергенция социальных систем востока и запада в работе З. 

Бжезинского «Великая шахматная доска (Господство Америки и ее 

геостратегические интересы)» 

17. Конструктивистская трактовка этногенеза в исследовании 
Б.Андерсена «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках 

и распространении национализма» 

18. Пассионарная теория этногенеза в работе Л.Н. Гумилева «Этногенез 
и биосфера Земли» 

19. Структура социальной сети в исследованиях М.Гранноветера, 

П.Смит-Дора, Б.Уци. Социальные сети, эгоистические интересы и 
персонифицированное доверие.   

20. Неоэволюционистское понимание развития общества в монографии 

П.Скальника и Т.Классена «Раннее государство».  

 

5.2. Контрольные точки БРС 

Доклад с презентацией. 

Обучающийся самостоятельно изучает и подбирает материал по теме доклада на 

основе лекционного материала, основной и дополнительной учебной литературы, 

формирует текст доклада и готовит презентацию.  

Методические рекомендации по содержанию работы: 

Презентация должна содержать краткие тезисы выступления, рисунки и таблицы, 

на которые опирается докладчик. Количество слайдов 10-15 (в зависимости от темы). 

Презентация также должна включать информацию об использованных источниках 

данных. 

Требования к презентации и ее защите: корректное оформление, полнота и 

корректность исходных данных, свободная ориентация и владение материалом доклада. 

Методические рекомендации по процедуре оценивания: 

Оценка правильности выполнения задания осуществляется по следующим 

критериям: 

• понимание теоретического материала, логика изложения – 5 баллов; 

• корректная постановка цели и задач – 5 баллов; 

• оформление презентации – 2 балл; 

• защита презентации – 3 балл; 

• представление доклада в установленный срок – 5 балл 

Тест: 

Тестирование по вариантам проводится в целях выявления остаточных знаний 

обучающегося по дисциплине. Оценивается в следующем диапазоне: минимум - 15 

баллов, максимум – 20 баллов. Предлагается 10 вопросов, 5 из которых с различными 

вариантами ответов, другие 5 вопросов предполагают свой вариант ответа. Необходимо 

либо выбрать один правильный вариант ответа, либо дать свой вариант ответа. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. Время выполнения теста 45 минут. 

Методические рекомендации по содержанию работы: 

- Необходимо ознакомится с заданием. 

- Необходимо либо выбрать один правильный вариант ответа, либо дать свой 

вариант ответа. 

- Время выполнения теста 45 минут. 

- Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших 

знаний и умений в баллах по единым критериям. 

Методические рекомендации по процедуре оценивания: 
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Оценка правильности выполнения задания осуществляется по следующим 

критериям: 

• полностью неверный ответ на вопрос – 0 баллов; 

• рассуждения верные (ход решения), результат неверный / рассуждения 

неверные (ход решения), результат верный – 1-2 балла; 

• верный ответ на вопрос – 2 балла. 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятия методологии и теории. 

2. Понятие социальной реальности. 

3. Трудности описания социальных объектов.  

4. Первый опыт осмысления социальной реальности: нарративы ранних цивилизаций. 

5. Социально-философские проекты античной Греции. 

6. Организационные технологии древнего Рима и их осмысление. 

7. Практики социального регулирования в эпоху Средневековья и их осмысление. 

8. Социальная философия средневековья в Западной и Восточной Европе. 

9. Социальная философия Э.Шефтсберри. 

10. Социальная философия Б.Мондевиля. 

11. «Политическая арифметика» У.Петти. 

12. Теория общественного договора Т.Гоббса. 

13. Особенности британской и французской трактовок общественного договора.  

14. Традиционное и индустриальное общества в рассмотрениях А.К.Сен-Симона.  

15. Эмпирические исследования XIX века и возникновение позитивистской 

методологии. 

16. Проникновение в обществоведение естественнонаучных методов сбора и анализа 

эмпирических данных.  

17. Парадигма А.Смита: общество как трудовой и меновой союз.  

18. Социальный фактор возникновения социологии - общественные трансформации 

XIX века.  

19. Позитивистские постулаты Огюста Конта.  

20. О.Конт о месте социологии в системе позитивных наук. 

21. Огюст Конт: стадии интеллектуальной эволюции.  

22. Постулаты и ограничения неопозитивизма. 

23. Методологические посылки социологии Г.Спенсера.  

24. Методологический индивидуализм Г.Спенсера.  

25. Основные черты органической школы Г.Спенсера.  

26. Г.Спенсер о различии биологического организма и общества.  

27. Периодизация общественного развития Г.Спенсера.  

28. Г.Спенсер о типологии социальных институтов.  

29. Г.Спенсер о взаимоотношении общества и государства. 

30. Методологические посылки социологии Э.Дюркгейма.  

31. Основные черты функционализма Э.Дюркгейма.  

32. Э.Дюркгейм об органической солидарности 

33. Э.Дюркгейм о механической солидарности.  

34. Социальный факт и его признаки.  

35. Э.Дюркгейм о правилах наблюдения за социальными фактами.  

36. Э.Дюркгейм о правилах объяснения социальных фактов. 

37. Марксистское понимание общественного развития.  

38. Марксистская социология о базисе и надстройке. 

39. Марксистская социология о роли социальной революции в общественном 
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прогрессе. 

40. Понятие общественно-экономической формации. 

41. Теория общественно-экономических формаций.  

42. Классы и антагонистические противоречия классового общества.  

43. Марксистская теория отчуждения труда, формы отчуждения. 

44. Марксистское понимание семьи, частной собственности и государства.  

45. Развитие марксистской теории на Западе и в России.  

46. Методологические посылки понимающей социологии.  

47. М.Вебер о понятии идеального типа.  

48. М.Вебер о социальном действии и его типах.  

49. М.Вебер: легитимный порядок и его гарантии. 

50. Различные трактовки понятия смысла в социологии М.Вебера.  

51. Типы понимания в трактовке М.Вебера.  

52. Дух капитализма в исследованиях М.Вебера.  

53. Методологические предпосылки и постулаты структурно-функциональной 

парадигмы Т.Парсонса.  

54. Структура и функция в представлениях Т.Парсонса.  

55. Инвариантные функциональные императивы Т.Парсонса. 

56. Типовые переменные действия. Т.Парсонс о единичном действии.  

57. Структура системы действия.  

58. Социальный порядок и его типы в рассмотрениях Т.Парсонса.  

59. Методологические посылки Р.Мертона. 

60. Взгляды на общество Н.Лумана. 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине характеризующих 

этапы формирования компетенции(ий), представлена паспортом фонда оценочных средств 

по дисциплине (раздел 1). 

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, ежегодно обновляется. Для 

промежуточной аттестации в виде экзамена КОС по дисциплине обновляется и 

утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и хранится в недоступном месте 

от несанкционированного доступа. Ответственность несет кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой контроля 

качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с 

целью определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего 

контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине 

(модуля). 

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество выполненной 

обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля 

успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. 

Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный 
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контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результатов обучения по 

дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучающихся в 

рамках проведения текущей аттестации в семестре в учебный отдел института в сроки, 

определенные внутренними распорядительными документами Университета.  

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит 

консультации. 

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы: 

− результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисциплине 

(модулю), усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень 

активности на практических (семинарских) занятиях; 

− результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах; 

− результаты выполнения контрольных работ; 

− результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной работы 

обучающихся; 

− результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисциплины 

(модуля); 

− посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабораторных 

работ; 

− своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, 

возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по 

результатам работы на занятиях. 

− результаты прохождения контрольных точек по дисциплине (при использовании 

балльно-рейтинговой системы). 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является формой 

контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения 

соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков, обучающихся требованиям, 

установленным образовательной программой. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе. 

7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной ОПОП. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся(обучающегося).Самостоятельная работа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание и внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные 

формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и 

видов самостоятельной работы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров 

и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в 
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форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения 

предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в 

устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность 

проведения текущего и промежуточного контроля в письменной форме. 

Таблица 7.1. − Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информации и 

методы их обучения. 

Категории обучающихся по 

нозологиям 

Методы обучения 

С 

нарушениям

и зрения 

Слепые. 

Способ восприятия 

информации: 
осязательно-

слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие 

поступление учебной информации посредством слуха и 

осязания.  
Могут использоваться при условии, что визуальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушениями 

зрения: 
визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 

восприятие учебной информации при помощи зрения и 

осязания; 

аудио-визуальные, основанные на представление 
учебной информации, при которых задействовано 

зрительное и слуховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 
представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие.  

Слабовидящие. 

Способ восприятия 

информации: 
зрительно-

осязательно-

слуховой 

С 

нарушениям
и слуха 

Глухие. 

Способ восприятия 
информации: 

зрительно-

осязательный 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 

восприятие учебной информации при помощи зрения и 
осязания. 

Могут использоваться при условии, что аудиальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушениями 
слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление учебной 

информации, при которых задействовано зрительное и 

слуховое восприятие; 
аудиально-кинестетические, предусматривающие 

поступление учебной информации посредством слуха и 

осязания; 
аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие. 

Слабослышащие. 

Способ восприятия 
информации: 

Зрительно-

осязательно-

слуховой 

С 
нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата  

Способ восприятия 
информации: 

зрительно-

осязательно-

слуховой  

− визуально-кинестетические; 

− аудио-визуальные; 

− аудиально-кинестетические; 

− аудио-визуально-кинестетические. 

 

 

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов. 

Условные обозначения: 

«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации; 

«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с 

использованием специальных технических средств; 

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса 
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Категории 

обучающихся 

понозологиям 

Образовательныересурсы 

Электронные Печатные 

мультимедиа графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных 

изданий 

С нарушениями 
зрения 

Слепые АФ АЭ 
(например, 

создание 

материальной 
модели 

графического 

объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 
(например, 

аудиоописание) 

АЭ 
(например, 

печатный 

материал, 
выполненн

ый 

рельефно-

точечным 
шрифтом 

Л.Брайля) 

Слабовид
ящие 

АФ АФ + АФ АФ 

С нарушениями 
слуха 

Глухие АФ + АЭ 
(например, 

текстовое 

описание, 
гипер-

ссылки) 

+ + 

Слабослы

шащие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

+ + + + + 

 

Таблица 7.3.–Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в СПбГЭУ 
Категории 

обучающихся 

по нозологиям  

Форма контроля и оценки результатов обучения  

С нарушениями 

зрения  
− устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.;  

− с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет 

острота зрения - графические работы и др. 

С нарушениями 

слуха 
− письменная проверка: контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 

отчеты и др.;  

− с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, 

рефераты, курсовые проекты, графические работы, 

дистанционные формы и др. 
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С нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

− письменная проверка, с использованием специальных технических 

средств(альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): 

контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 
письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

− устная проверка, с использованием специальных технических 

средств(средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.;  

− с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 

средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными 
образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

графические работы, дистанционные формы - предпочтительнее 

обучающимся, ограниченным в передвижении и др.  

7.1. Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием 

специальных технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения 

коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного контроля для 

определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала.  

7.2. Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в несколько 

этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

 


