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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисци-
плины 

 
1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения 

по учебной дисциплине Философия права. 
Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование следу-

ющих компетенций: 
 
Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код компе-
тенции 

Наименование компетенции 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, про-
явлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-
ным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-
ности, соблюдать принципы этики юриста 
 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 
 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным язы-
ками как средством делового общения. 
 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении кол-
лективом. 
 

 
1.2. Конечными результатами обучения по дисциплине являются сформиро-

ванные «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным содержательным ком-
понентам компетенций, формирующихся дисциплиной. Формирование этих дескрипто-
ров происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и 
самостоятельной работы. Планируемые результаты обучения по дисциплине, характери-
зующие этапы формирования компетенции, представлены в табл. 1.2.1.: 

Таблица – 1.2.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Наименование 
дисциплины 

Планируемые результаты обучения/индика-
торы достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 
1 2 3 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ОК-1) –1 
 

Философия права Декомпозиция I 
Знать: основания философско-правового 
осмысления правовой реальности, принципы 
профессионального мышления современного 
юриста, основы правовой культуры З1(I) (ОК-
1)  
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать 
свои мысли У1(I) (ОК-1) 



Владеть: основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и сопоставле-
ния важнейших философско-правовых идеоло-
гем В1(I) (ОК-1)  
 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ОК-2) –1 

Философия права Декомпозиция I 
Знать: основания философско-правового 
осмысления правовой реальности, основы пра-
вовой культуры З1(I) (ОК-2)  
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать 
свои мысли У1(I) (ОК-2)  
Владеть: основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и сопоставле-
ния важнейших философско-правовых идеоло-
гем В1(I) (ОК-2)  

Первый уровень 
(пороговый) 
(ОК-3) – 1 

Философия права Знать: основы правовой культуры З1 (ОК-3). 
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать 
свои мысли У1 (ОК-3). 
Владеть: основными навыками философско-
правового анализа В1 (ОК-3) 

ОК-4 Философия права Декомпозиция I 
Знать: принципы профессионального мышле-
ния современного юриста З1 (ОК-4) – 1. 
Уметь: обосновывать свои аргументы на семи-
нарских занятиях и диспутах У1 (ОК-4) – 1. 
Владеть: основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и сопоставле-
ния важнейших философско-правовых идеоло-
гем, приемами методологий правовой науки В1 
(ОК-4) – 1. 
 

ОК-5 Философия права Декомпозиция I 
Знать основные философско-правовые законо-
мерности и философско-правовые категории, 
основания философско-правового осмысления 
правовой реальности, принципы профессио-
нального мышления современного юриста, ос-
новы правовой культуры З1 (ОК-5) – 1. 
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать 
свои мысли, обосновывать свои аргументы на 
семинарских занятиях и диспутах У1 (ОК-5) – 
1. 
Владеть: основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и сопоставле-
ния важнейших философско-правовых идеоло-
гем, приемами методологий правовой науки В1 
(ОК-5) – 1. 
 

1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для 
формирования компетенции: 



 - владеет навыками устной и письменной речи на уровне бакалавра; 
            - проявляет творческую активность и социальную креативность; 

- обозначает сильные и слабые стороны, дает оценочные суждения; 
 - перечисляет характеристики предметов и явлений, дает им определения, 

объясняет и комментирует их. 
 

2. Структура ФОС по дисциплине 
 

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной 
обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по крите-
риям. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры по учеб-
ной 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  
текущего 

контроля успе-
ваемости 

Формы проме-
жуточной  

аттестации 

Объекты оценивания 

Вид за-
нятия / 
Наиме-
нова-

ние оце-
ночных 
средств 

Форма 
прове-
дения 

оценки 
Уст-

ная/пис
ьмен-
ная 

Тема 1. Общая ха-
рактеристика фило-
софии права как 
науки и учебной 
дисциплины 
 

Текущий кон-
троль 

Место философии 
права в системе юриди-
ческих наук. Филосо-
фия права как элемент 
структуры теории 
права. Соотношение 
догмы права, юридиче-
ской техники и филосо-
фии права. Место фи-
лософии права в си-
стеме юридических 
наук. Философия права 
как элемент структуры 
теории права. Соотно-
шение догмы права, 
юридической техники 
и философии права. 

СЗ: до-
клад с 

презен-
тацией, 
темати-
ческая 
дискус-

сия 

устная 

Тема 2. Генезис и 
эволюция филосо-
фии права 
 

Текущий кон-
троль 

Этапы развития фило-
софии права 

СЗ: до-
клад с 

презен-
тацией 
темати-
ческая 
дискус-

сия, 

устная 



Номер и наимено-
вание тем 

Формы  
текущего 

контроля успе-
ваемости 

Формы проме-
жуточной  

аттестации 

Объекты оценивания 

Вид за-
нятия / 
Наиме-
нова-

ние оце-
ночных 
средств 

Форма 
прове-
дения 

оценки 
Уст-

ная/пис
ьмен-
ная 

сравни-
тельная 
таблица, 
колло-
квиум 

Тема 3. Категори-
альный аппарат фи-
лософии права 
 

Текущий кон-
троль 

Основные методы фи-
лософии: анализ, син-
тез, гипотеза 

СЗ: до-
клад с 

презен-
тацией, 
темати-
ческая 
дискус-

сия, 
сравни-
тельная 
таблица  

Устная 
Логические приемы по-
знания: индукция и де-
дукция 

Тема 4. Правовые 
идеалы и ценности 
 

Текущий кон-
троль 

Правовое сознание: по-
нятие и структура. 
Уровни правосознания: 
индивидуальное, груп-
повое, национальное 
(государственное). 
Правовой менталитет 

СЗ: до-
клад с 

презен-
тацией, 
темати-
ческая 
дискус-

сия 

Устная 

Тема 5. Типология 
правопонимания 
 

Текущий кон-
троль 

Специфика понимания 
права в философии, со-
циологии, психологии, 
юриспруденции. Спе-
цифика понимания 
права в философско-
правовой науке. 

СЗ: до-
клад с 

презен-
тацией, 
темати-
ческая 
дискус-

сия  

Устная 

Тема 6. Государ-
ство, общество, лич-
ность: философско-
правовые аспекты 
соотношения 
 

Текущий кон-
троль 

Основные модели взаи-
модействия государ-
ства, общества, лично-
сти: этатистская, либе-
ральная, рационально-
правовая 

СЗ: до-
клад с 

презен-
тацией, 
темати-
ческая 
дискус-
сия те-

стирова-
ние 

Уст-
ная/пись
менная  



Номер и наимено-
вание тем 

Формы  
текущего 

контроля успе-
ваемости 

Формы проме-
жуточной  

аттестации 

Объекты оценивания 

Вид за-
нятия / 
Наиме-
нова-

ние оце-
ночных 
средств 

Форма 
прове-
дения 

оценки 
Уст-

ная/пис
ьмен-
ная 

Все темы и раз-
делы: 

Промежуточ-
ная аттестация 

Обобщенные резуль-
таты обучения по дис-
циплине теоретических 
знаний и практических 
навыков 

Во-
просы 

 

Итоговый кон-
троль по дисци-
плине 

 

Вопрос 1. Генезис и 
эволюция философии 
права 
Вопрос 2. Типология 
правопонимания 
Вопрос 3. Категориаль-
ный аппарат филосо-
фии права 

Во-
просы к 

ГИА 
 

 



3. Показатели и критерии оценки компетенций 
 
Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах «очень вы-

сокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно 
высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; «сред-
няя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетвори-
тельно»; «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-
удовлетворительно». 

 
Таблица – 3.1. Текущий контроль 

№ Виды работ 

Критерии оценивания 

Отсутствует 
компетенция 

Базовый уро-
вень освоения 
компетенции 

Повышенный 
уровень освое-
ния компетен-

ции 

Продвину-
тыйуровень 

освоения 
компетенции 

1 Работа на лек-
циях 

Отсутствие 
участия сту-
дента в работе 
на занятии 

Единичное вы-
сказывание 

Высказывание 
суждений, ак-
тивное участие 
в работе на за-
нятии 

Высказыва-
ние неорди-
нарных суж-
дений, актив-
ное участие в 
работе на за-
нятии 

2 Работа на семи-
нарских заня-
тиях (участие в 
тематической 
дискуссии) 

Отсутствие 
участия в дис-
куссии, в об-
суждении, ре-
шении, непра-
вильное реше-
ние поставлен-
ных проблем 

Единичное вы-
сказывание, 
участие в дис-
куссии, реше-
ние поставлен-
ных проблем с 
ошибками 

Высказывание 
суждений, ак-
тивное участие 
в дискуссии, в 
ее обсуждении, 
правильное ре-
шение постав-
ленных про-
блем с отдель-
ными замеча-
ниями 

Высказыва-
ние неорди-
нарных суж-
дений, актив-
ное участие в 
дискуссии, в 
ходе решения 
поставленных 
проблем, пра-
вильное реше-
ниебез оши-
бок 

 
Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают опо-

знаваемую 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 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, 

Компетенция 
освоена. Обучаю-
щийся показывает 
общие знания, 
входящие в состав 
компетенции, 

Компетенция 
освоена. Обуча-
ющийся показы-
вает полноту 
знаний, демон-
стрирует умения 

Компетенция 
освоена. Обу-
чающийся по-
казывает глу-
бокие знания, 
демонстрирует 



входящие в со-
став компетен-
ции, понимает 
их необходи-
мость, но не 
может их при-
менять. 

имеет представле-
ние об их приме-
нении, умение из-
влекать и исполь-
зовать основную 
(важную) инфор-
мацию из полу-
ченных знаний 

и навыки реше-
ния типовых за-
дач. 

умения и 
навыки реше-
ния сложных 
задач, умение 
принимать ре-
шения, созда-
вать и приме-
нять доку-
менты, связан-
ные с профес-
сиональной де-
ятельностью; 
способен само-
стоятельно ре-
шать про-
блему/задачу 
на основе изу-
ченных мето-
дов, приемов и 
технологий.  

 
Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучающихся по 

завершении освоения дисциплины.  
Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных харак-

теристик сформированности компетенции для обучающегося.  
Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная выражен-

ность компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования так 
и дополнительное к требованиям ОПОП освоение компетенций с учетом личностных ха-
рактеристик:  

- 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 ра-
бочей программе; 

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения практиче-
ских 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, 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.  



Оценка Содержание  
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 успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-
рейтинговой системе. 

 
Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине использу-

ется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:  
Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый результат 

формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 
Баллы Оценка 

<55 Незачет 

>55 Зачет
 

 
 

5. Перечень заданий по дисциплине 
 
Таблица - 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 

Наименование оце-
ночных средств 

Содержание задания 

Коллоквиум Обсуждение спорных вопросов философии права, представ-
ление разных позиций и их доказательство 
Тема коллоквиума «Россия как правовое государство: миф 
или реальность» 

Доклад с презента-
цией 

Темы докладов: 
1. Натурфилософский период (период ранней классики). 
2. Классический период (период высокой классики). 
3. Период поздней классики.  
4. Философия Средневековья и право Философско-правовая 
мысль эпохи Средневековья:  
5. Философия Нового времени и право  
6. Философия современного мира и право 
7. Основные категории социальной философии: 
8. Основные категории философии права: 
9. Право как гарант и ограничитель свободы. 
10. Понятие феноменов «идеал» и «ценность». Право как цен-
ность западного мира. Правовые ценности: свобода, равен-
ство, порядок, права человека.  



11. Правовое сознание: понятие и структура. Уровни правосо-
знания: индивидуальное, групповое, национальное (государ-
ственное). Правовой менталитет.  
12. Виды правосознания обыденное профессиональное. Спе-
цифика научного правосознания. Правовая культура. Фило-
софские основания правовой культуры. 
13. Правовая культура и правовая субкультура. Правовая суб-
культура современной российской молодежи.  
14. Тенденции развития правовой культуры. Модернизация и 
деформация правовой культуры современного российского 
общества.  
15. Правовой нигилизм и правовой идеализм как формы соци-
ально-правовой деформации. Пути преодоления нигилисти-
ческих и идеалистических тенденций в российской правовой 
культуре. 
16. Типология правопонимания как метод познания права. 
17. Традиционные типы правопонимания.  
18. Юридический позитивизм (нормативизм) (И. Бентам, Д. 
Остин, Г. Кельзен, Г. Ф. Шершеневич и др.). 
19. Социологическая юриспруденция (Э. Эрлих, К. Лавеллин, 
Д. Фрэнк, С. А. Муромцев и др.). 
20. Юснатурализм (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж. 
Руссо и др.). 
21. Интегративные типы правопонимания. 
22. Либертарная концепция правопонимания (В.С. Нерсесянц, 
В.А. Четвернин). 
23. Коммуникативная концепция правопонимания (А.В. По-
ляков).  
24. Диалогическая концепция правопонимания (И.Л. Чест-
нов). 
25. Реалистический позитивизм (Р.А. Ромашов). 
26. Основные модели взаимодействия государства, общества, 
личности: этатистская, либеральная, рационально-правовая.  
27. Соотношение публичных, корпоративных и личных инте-
ресов в условиях тоталитаризма и демократии.  
28. Роль личности в процессе социально-политического раз-
вития.  
29. Правовое государство и гражданское общество как иде-
альные формы социально-политической организации.  
30. Философско-правовые основания разрешения противоре-
чий в сфере взаимодействия государства, общества, личности.

Тест Тема теста «Государство, общество, личность: философско-
правовые аспекты соотношения» 

Сравнительная таб-
лица 

Заполнить таблицу 
1. «Типология философских концепций права» 
2. «Направления современной постструктуралистской  

философии    права» 
Тематическая дис-
куссия 

Значение философии права для профессиональной подго-
товки юристов. 
 



5.2. Контрольные точки БРС 
Контрольная точка № 1 включает в себя коллоквиум. При участии в колло-

квиуме студент заранее знакомится с темой для поиска материала и его дальнейшего об-
суждения в ходе семинарского занятия. Разрешено использование конспектов и справоч-
ных материалов. 

Контрольная точка № 2 включает тестовые задания, выполняются студентами 
в аудитории в письменной форме. Каждое задание соответствует определенному коли-
честву баллов, которое начисляется за правильное его выполнение.  

Комплект заданий составляется посредством случайной выборки из общего порт-
феля заданий, разработанных преподавателями и утвержденных методической комис-
сией кафедры. Общая сумма баллов заданий комплекта у всех студентов одинаковая.  

 
Пример темы коллоквиума: 
«Россия как правовое государство: миф или реальность». 
 
Пример теста: 
1. Античная философия права раннего периода характеризуется творчеством:  
1. Гомера, Гесиода и «семи мудрецов»;  
2. Платона и Аристотеля;  
3. Эпиктета, М. Аврелия и Цицерона; 
4. Эпикура 
2. В основе права, согласно Цицерону, лежат:  
1. желания, мысли, чувства;  
2. потребности; 
3. справедливость; 
4. мудрость.  
3. Говорит о «специальной справедливости» и различает два вида ее проявле-

ния: справедливость распределяющую и справедливость уравнивающую:  
1. Аристотель;  
2. Платон;  
3. Цицерон; 
4.Эпикур.  
4.Римские юристы сформулировали принципиально важное положение о деле-

нии права на:  
1. публичное и частное;  
2.субъективное и объективное;  
3. рациональное и иррациональное; 
4. международное и национальное. 
5. Юридическая аксиология, это учение о:  
1. ценностях в праве;  
2. правовом бытии;  
3. познании государства и права; 
4. бытие и сознании.  
 
6. Исходным пунктом развития аксиологии послужило:  
1. противопоставление частного и публичного права;  
2. кантовское противопоставление теоретического и практического разума;  
3. противопоставление права и морали; 
4. борьба противоположностей.  
 



5.3. Промежуточная аттестация 
Вопросы к зачету 
1. Место философии права в системе юридических наук.  
2. Структура философии права: гносеология права, онтология права, аксеология 

права, антропология права.  
3. Идейно-теоретические и нормативные основания философии права.  
4. Философия права и правовая эмпирика.  
5. Значение философии права для профессиональной подготовки юристов. 
6. Основные направления развития философии права России.  
7. Тенденции западничества и славянофильства в отечественной философии 

права.  
8. Философские категории в понятийном аппарате философии права.  
9. Право как гарант и ограничитель свободы.  
10. Право как философская абстракция и юридическая реальность. 
11. Понятие феноменов «идеал» и «ценность». Правовой идеал и идеальное 

право. Право как ценность. Правовые ценности: свобода, равенство, порядок, права че-
ловека.  

12. Правовое сознание: понятие и структура. Уровни правосознания: индивиду-
альное, групповое, национальное (государственное).  

13. Правовой менталитет.  
14. Специфика научного правосознания.  
15. Понимание права как форма правовосприятия. 
16. Понимание права как способ формирования субъективного и объективного 

образа права.  
17. Понимание права как средство его оценки.  
18. Специфика понимания права в философии, социологии, психологии, юрис-

пруденции.  
19. Специфика понимания права в философско-правовой науке.  
20. Право как единство и противоположность философского и юридического 

начал.  
21. «Государство», «общество», «личность» как социально-юридические и фило-

софско-правовые категории.  
22. Формы и принципы взаимодействия государства, общества, личности.  
23. Основные модели взаимодействия государства, общества, личности: этатист-

ская, либеральная, рационально-правовая.  
24. Соотношение публичных, корпоративных и личных интересов в условиях то-

талитаризма и демократии.  
25. Роль личности в процессе социально-политического развития.  
26. Правовое государство и гражданское общество как идеальные формы соци-

ально-политической организации.  
27. Правовое государство как идеальная модель современного государства.  
28. Россия как правовое государство: миф или реальность.  
29. Коллизии интересов государства, общества, личности.  
30. Философско-правовые основания разрешения противоречий в сфере взаимо-

действия государства, общества, личности.  
31. Эволюционный и революционный пути разрешения противоречий между 

государством и обществом.  
 
 

 



6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих 
этапы формирования компетенций, представлена паспортом фонда оценочных средств 
по дисциплине (раздел 1). 

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновлению по 
мере необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экзамена каждое ОС по дис-
циплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и хра-
нится в недоступном месте от несанкционированного доступа. Ответственность несет 
кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются Положением о теку-
щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой контроля каче-
ства знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с целью 
определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических (се-
минарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего кон-
троля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине (мо-
дуля). 

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество выполнен-
ной обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля 
успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. Выбира-
емый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный контроль 
(измерение и фиксирование) уровня освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучающихся в 
рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учебный отдел института 
в сроки, определенные внутренними распорядительными документами Университета. 

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит 
консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттестацию обу-
чающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 
практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом/ ин-
ститутом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем 
выставления в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттесто-
ван» или «не аттестован».  

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты аттестации до 
сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по за-
просу обучающегося.  

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы: 
 результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисциплине 

(модулю), усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень 
активности на практических (семинарских) занятиях; 

 результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах; 
 результаты выполнения контрольных работ; 
 результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной работы 

обучающихся; 



 результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисциплины 
(модуля); 

 посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабораторных 
работ; 

 своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, воз-
никших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по результа-
там работы на занятиях. 

 результаты прохождения контрольных точек по дисциплине (при использова-
нии балльно-рейтинговой системы) 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является формой кон-
троля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения соответ-
ствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установ-
ленным образовательной программой. 

При использовании БРС: 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рей-
тинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в По-
ложении о балльно-рейтинговой системе. 

 
7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями 
 
Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной ОПОП. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специ-
альных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья таких обучающихся(обучающегося). 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести 
коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятельной ра-
боты обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанав-
ливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их спо-
собностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 
Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тести-
рования, электронных тренажеров и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в 
форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения предусматри-
вается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в устной форме. 
Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность проведения те-
кущего и промежуточного 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 

Слепые. 



с нарушени-
ями зрения  

Способ восприя-
тия информа-
ции: 
осязательно-
слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие по-
ступление учебной информации посредством слуха и 
осязания.  
Могут использоваться при условии, что визуальная ин-
формация 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 учеб-
ной информации, при которых задействовано зритель-
ное и слуховое восприятие; 
аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 
представлении информации, которая поступает по зри-
тельному, слуховому и осязательному каналам восприя-
тие.  

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 передачу 
и восприятие учебной информации при помощи зрения 
и осязания. 
Могут использоваться при условии, что аудиальная ин-
формация будет адаптирована для лиц с нарушениями 
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 зри-
тельному, слуховому и осязательному каналам восприя-
тие. 

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 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том 
числе с использованием специальных технических средств; 
«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса 

Категории  
обучающихся  

Образовательные ресурсы 
Электронные Печатные



по нозологиям 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 (3Dмо-
дели) 

+ АЭ 
(например, 

аудио описа-
ние) 

АЭ 
(например, 
печатный 
материал, 
выполнен-
ный рель-
ефно-то-
чечным 

шрифтом
Л.Брайля)

Слабовидя-
щие 

АФ АФ + АФ АФ 

С  
нарушени-
ями слуха 

Глухие АФ + АЭ 
(например, 
текстовое 
описание, 
гипер- 
ссылки) 

+ + 

Слабослыша-
щие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

+ + + + + 

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

с ОВЗ в СПбГЭУ 

Категории обу-
чающихся 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 электрон-
ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые про-
екты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения – графические 
работы и др.   

С нарушениями 
слуха  

 письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирова-
ние, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  
 с использованием компьютера и специального ПО: работа с электрон-
ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые про-
екты, графические работы, дистанционные формы и др. 



 С нарушениями 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата 

 письменная проверка, с использованием специальных технических 
средств(альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): 
контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 
письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  
 устная проверка, с использованием специальных технических 
средств(средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собе-
седования, устные коллоквиумы и др.;  
 с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 
средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными об-
разовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, гра-
фические работы, дистанционные формы – предпочтительнее обучающимся, 
ограниченным в передвижении и др.  

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

можностями 
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 спе-
циальных технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ направ-
лен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения кор-
рективов в учебнуюдеятельность. Возможно осуществление входного контроля для 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учеб-
ного материала.  
 

7.2. Задания для промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц с ограничен-
ными 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 допол-
нительное 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, междис-
циплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения про-
граммного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются пре-
подавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей обучающихся. 

 
 


