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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 

ПК-12 Способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в 

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации 

ПК-15 Владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве 

 

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) 

1 2 3 

Второй уровень 

(углубленный) 

(ПК-12) –2 

Технологии 

взаимодействия с 

органами власти (GR) 

Знать: специфику профессиональной деятельности 

в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации З2(ПК-12) 

Уметь: правильно понимать поставленные 

руководителем рекламные задачи и творчески 

подходить к их решению У2(ПК-12).  

Владеть: навыками анализа своей 

профессиональной деятельности, осуществляемой 

в общественных, производственных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации 

В2(ПК-12).  

Второй уровень 

(углубленный) 

(ПК-15) –2 

Знать: социально-психологические особенности 

организации совместной деятельности в отделах по 

рекламе, маркетингу и в рекламном агентстве 

З2(ПК-15). 

Уметь: налаживать вертикальные и 

горизонтальные деловые связи в ходе выполнения 

профессиональных функций специалиста отдела 

рекламы, маркетингового отдела или сотрудника 

рекламного агентства У2(ПК-15). 

Владеть: базовыми навыками организации 

деятельности отдела рекламы и маркетингового 

отдела В2(ПК-15) 
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1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для 

формирования компетенции 

 знает основы обществознания и правоведения; 

 владеет навыками организации и проведения основных видов мероприятий в 

рекламной деятельности и в связях с общественностью; 

 умеет использовать в профессиональной деятельности основные 

инструменты медиарилейшнз. 

 

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 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости/ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Объекты оценивания Вид занятия / 

Наименование 

оценочных 

средств 

Форма 

проведения 

оценки 

 

Устная/ 

письменная 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

исследований в 

сфере GR-

коммуникаций 

Текущий 

контроль 

GR и Public affairs. 

Доминирующие концепции 

описания функций «связей с 

государством». Концепция 

«governance». Теории 

политических сетей. Теория 

возрождения государства и 

усиления его 

координационно-

коммуникативной функции в 

условиях «координируемого 

капитализма». Ресурсы 

политической науки: теории 

групп интересов, 

лоббирования и политических 

сетей. Ресурсы экономической 

науки: теории коллективного 

действия, публичного выбора, 

трансакционных издержек, 

теории игр. Ресурсы 

социологии: теории ресурсной 

зависимости, 

неоинституционализм. 

Ресурсы менеджмента: модель 

принципал-агент, 

поведенческая теория фирмы, 

ресурсная теория 

организации. 

ПЗ: 

представление 

презентаций 

(докладов) 

Устная/ 

письменная 
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Фундаментальные положения 

теории групповой политики 

(от Дж. Мэдисона к А. Бэнтли 

и Д. Трумэну). Конкуренция 

плюрализма и корпоративизма 

как базовых концептуальных 

рамок понимания 

коммуникаций между 

государством и группами 

интересов. 

Тема 1.2. 

Публичная 

политика как 

институциональная 

среда GR-

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Целедостижительная функция 

политической подсистемы 

общества в перспективе 

структурного 

функционализма (Т. Парсонс 

и др.). Публичная политика 

(public policy) как 

политический курс, 

вырабатываемый и 

реализуемый акторами, 

имеющими различный статус 

по отношению к институту 

государства. Модели 

понимания публичной 

политики в логике различных 

исследовательских подходов. 

Государственные / 

негосударственные акторы 

политического процесса, их 

ресурсы и потенциал участия. 

ПЗ: 

представление 

презентаций 

(докладов) 

Устная/ 

письменная 

Тема 1.3. Принятие 

государственно-

управленческих 

решений как 

коммуникативный 

цикл: типы и фазы 

Текущий 

контроль 

Пять основных этапов 

политического цикла. 

Стратегия и тактика. Лица и 

центры, принимающие 

решения. Цели и средства 

принятия политико-

государственных решений. 

Экспертная деятельность как 

форма участия в принятии 

публичных решений. 

Федеральный, региональный и 

местный уровни реализации 

политико-управленческого 

цикла. Межсекторное 

взаимодействие и модели 

партнерства. 

 

ПЗ: 

представление 

презентаций 

(докладов) 

Устная/ 

письменная 

Тема 1.4. 

Институты 

государственной 

власти РФ и GR-

коммуникация 

Текущий 

контроль 

Общие принципы 

конституционного дизайна 

современной российской 

политической системы. 

Динамика численности 

государственных и 

муниципальных служащих.  

Законодательная, 

исполнительная и судебная 

власти как 

ПЗ: 

представление 

презентаций 

(докладов) 

Устная/ 

письменная 
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институциональные каналы 

GR-деятельности. Статус и 

роль Администрации 

Президента РФ в принятии 

государственных решений. 

Федеральное Собрание РФ: 

нормативно-правовое 

регулирование. Право 

законодательной инициативы. 

Регламент, комитеты и 

комиссии, парламентские 

слушания и мероприятия ГД. 

Работа с обращениями 

граждан. Право 

законодательной инициативы 

и технологическая цепочка 

принятия законов. Аппарат и 

Приемная Совета Федерации. 

Исполнительная власть РФ: 

варианты взаимодействия с 

обществом. Система судебной 

власти в РФ: структура и 

правоприменительная 

практика. Антикоррупционная 

политика в РФ. 

Тема 1.5. GR как 

профессия 

Текущий 

контроль 

Социологическое понимание 

профессий и 

профессионализации. 

Трансформация 

коммуникаций государства и 

бизнеса в сторону 

формализации и 

прозрачности. Затраты на GR 

как инвестиция. Ключевые 

компетенции GR-специалиста. 

Квалификационная шкала Б. 

Блума и ее применимость на 

практике. Отечественный 

опыт проффесионализации 

связей с государством. 

Структурное подразделение 

организации по связям с 

органами власти: 

функциональная 

характеристика. Типология 

субкультур делового 

поведения и этика GR-

специалиста. Этические 

стандарты в системе 

государственной службы и 

принципы деловой этики в 

GR-сфере. 

ПЗ: КТ№1 

Контрольная 

работа 1 

Устная/ 

письменная 

Тема 2.1. Лоббизм: 

принципы и 

технологии 

Текущий 

контроль 

Автономизация и 

легитимация лоббизма в 

политической культуре 

позднекапиталистических 

обществ. Становление 

ПЗ: Решение 

практических 

(ситуационных

) 

задач/решение 

Устная/ 

письменная 
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капитализма в России и 

формирование каналов 

воздействия на принятие 

государственных решений. 

Понятийный аппарат и 

основные классификации 

лоббистской деятельности. 

Прямое, непрямое, публичное, 

непубличное, 

плюралистическое, 

корпоративное, планируемое, 

стихийное лоббирование. 

Концепция «железных 

треугольников» (Д. Лоуи). 

Концепция «коалиции 

поддержки» (П. Сабатье и 

др.). Международный опыт 

правового регулирования 

лоббизма. 

кейсов/предста

вление 

презентаций 

(докладов) 

Тема 2.2. 

Конструирование 

общественной 

поддержки 

Текущий 

контроль 

Техники «мегафонного» 

лоббизма и логика зондажей 

(П. Шампань). «Кампании 

грассрут». Промоушн-акции и 

маргинализация роли СМИ в 

рамках «инновационных» 

технологий формирования 

поддержки. «Партизанский» 

маркетинг и ориентация на 

непосредственный контакт с 

аудиторией. Лайф-плэйсмент, 

смарт-моб, флэшмоб. Роль 

слухов. 

ПЗ: Решение 

практических 

(ситуационных

) 

задач/решение 

кейсов/предста

вление 

презентаций 

(докладов) 

Устная/ 

письменная 

Тема 2.3. 

Мониторинг 

государственной 

политики 

Текущий 

контроль 

Аналитическая составляющая 

деятельности GR-службы и 

прогнозирование потенциала 

воздействия государственных 

структур на деятельность 

бизнес-организации. 

Бюрократическая 

деятельность. 

«Потребительская» и 

«исследовательская» 

стратегии мониторинга. 

Типология целей. Основные 

методы мониторинговых 

исследований: политическая 

экспертиза (метод Дельфи, 

морфологический анализ, 

метод контрольных вопросов, 

метод сценариев), интервью, 

фокус-группа, анализ 

документов, наблюдение. 

Анализ документооборота. 

Мониторинг и использование 

ресурсов СМК. 

Информационная открытость 

органов власти.  

ПЗ: Решение 

практических 

(ситуационных

) 

задач/решение 

кейсов/предста

вление 

презентаций 

(докладов) 

Устная/ 

письменная 
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Тема 2.4. 

Специальные GR-

мероприятия 

Текущий 

контроль 

Культура продвижения, 

управление информацией и 

событийная инженерия как 

коммуникативная 

деятельность. Оппозиция 

«подлинные»/«искусственные

» события. Концепция 

«псевдособытий» (Д. 

Бурстин). Базовые цели 

событийного менеджмента. 

Принцип драматизации 

рутины повседневности и его 

роль в современных 

коммуникациях. 

Медиатизация событий и 

правила взаимодействия со 

СМИ. Важнейшие виды 

специальных мероприятий 

бизнес-организации. 

Характеристика основных 

рисков событийного 

менеджмента. 

ПЗ: КТ№2 

Контрольная 

работа 2 

Устная/ 

письменная 

Тема 2.5. 

Социальное 

партнерство и 

социально-

ориентированная 

деятельность 

бизнес-

организаций 

Текущий 

контроль 

Проблема кризиса 

«государства всеобщего 

благоденствия» в условиях 

глобализации и его ухода из 

социальной сферы. 

Инструментально-

рациональная логика и 

актуализация социально-

ориентированной 

деятельности бизнеса. 

Благотворительность: мировая 

практика и рссийские реалии. 

Проблема налоговой 

прозрачности. Правовой 

статус благотворительной 

организации как НКО в 

России. Социальное 

партнерство и ориентация на 

гармонизацию отношений 

между государством, 

бизнесом и гражданским 

обществом. Социальные 

инвестиции компаний как 

целенаправленная и 

долгосрочная политика. 

Принципы корпоративного 

гражданства. Различие между 

социально ответственным 

инвестированием и 

социальным 

инвестированием. 

ПЗ: Решение 

практических 

(ситуационных

) 

задач/решение 

кейсов/предста

вление 

презентаций 

(докладов) 

Устная/ 

письменная 

Все темы и 

разделы: 

Промежуточная 

аттестация 

Обобщенные результаты 

обучения по дисциплине 

теоретических знаний и 

практических навыков 

Вопросы Устная 
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Итоговый контроль 

по дисциплине 

- Вопрос 1. Знать: основные 

понятия GR-деятельности и 

лоббизма 

Вопрос 2. Уметь: 

использовать GR-технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Вопрос 3. Владеть: навыками 

организации GR-мероприятий 

и GR-кампаний для 

налаживания эффективного 

взаимодействия бизнес-

структуры и ОГВ. 

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 

высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; 

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

«удовлетворительно»; «очень низкая», 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 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 

участие в ходе 

решения, 

правильное 
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отдельными 

замечаниями 

решение без 

ошибок 

5 Выполнение 

лабораторной 

работы 

Выполнено 

менее 54% 

Выполнено 

выше 54% до 69 

% 

Выполнено от 

70% до 84 % 

Выполнено 

выше 85% 

 

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 

компетенции 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Компетенция не 

освоена. Студент 

не владеет 

необходимыми 

знаниями. 

Компетенция не 

освоена. 

Обучающийся 

частично 

показывает 

знания, 

входящие в 

состав 

компетенции, 

понимает их 

необходимость, 

но не может их 

применять. 

Компетенция 

освоена. 

Обучающийся 

показывает общие 

знания, входящие в 

состав 

компетенции, имеет 

представление об 

их применении, 

умение извлекать и 

использовать 

основную (важную) 

информацию из 

полученных знаний 

Компетенция 

освоена. 

Обучающийся 

показывает 

полноту знаний, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения типовых 

задач. 

Компетенция 

освоена. 

Обучающийся 

показывает 

глубокие знания, 

демонстрирует 

умения и навыки 

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; 
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- 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. 

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, итоговый результат 

формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 

 

Баллы Оценка 

<55 Незачет 

>55 Зачет 

 

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 

Доклад с 

презентацией 

1. Темы докладов: 

2. GR и Public affairs. Доминирующие концепции описания функций 

«связей с государством». Концепция «governance».  

3. Теории политических сетей.  
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4. Ресурсы политической науки: теории групп интересов, лоббирования 

и политических сетей.  

5. Ресурсы экономической науки: теории коллективного действия, 

публичного выбора, трансакционных издержек, теории игр.  

6. Ресурсы социологии: теории ресурсной зависимости, 

неоинституционализм. Ресурсы менеджмента: модель принципал-агент, 

поведенческая теория фирмы, ресурсная теория организации. 

Фундаментальные положения теории групповой политики (от Дж. Мэдисона 

к А. Бэнтли и Д. Трумэну).  

7. Конкуренция плюрализма и корпоративизма как базовых 

концептуальных рамок понимания коммуникаций между государством и 

группами интересов. 

8. Государственные / негосударственные акторы политического 

процесса, их ресурсы и потенциал участия. 

9. Цели и средства принятия политико-государственных решений.  

10. Законодательная, исполнительная и судебная власти как 

институциональные каналы GR-деятельности 

11. Антикоррупционная политика в РФ. 

12. Трансформация коммуникаций государства и бизнеса в сторону 

формализации и прозрачности.  

13. Типология субкультур делового поведения и этика GR-специалиста.  

14. Этические стандарты в системе государственной службы и принципы 

деловой этики в GR-сфере. 

15. Прямое, непрямое, публичное, непубличное, плюралистическое, 

корпоративное, планируемое, стихийное лоббирование. 

16. Международный опыт правового регулирования лоббизма. 

17. Важнейшие виды специальных мероприятий бизнес-организации. 

Характеристика основных рисков событийного менеджмента. 

18. Благотворительность: мировая практика и российские реалии. 

Проблема налоговой прозрачности.  

19. Правовой статус благотворительной организации как НКО в России.  

20. Различие между социально ответственным инвестированием и 

социальным инвестированием. 

Практическая 

(ситуационная) 

задача 

Решение ситуационных задач  из сферы лоббистской и GR-деятельности по 

темам: 

1. Конструирование общественной поддержки. Феномен общественного 

мнения. Роль слухов. 

2. Медиатизация событий и правила взаимодействия со СМИ.  

Кейс  

Решение кейсов российских и зарубежных лоббистских и GR-кампаний. 

Пример кейса: Необходимо разработать  проект коммуникационной кампании 

по изменению общественного мнения о строительстве делового комплекса 

«Лахта центр».  

Проблема: представители оппозиционных партий в Петербургском ЗакСе 

против, мнения горожан разделились. 

 

5.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ БРС 

 

1. Первая контрольная точка – групповая контрольная работа в форме 

презентации – пример (письменная/устная) 

Задание: Вариант задания для КР: описание ситуации по данным «Известий» от 

07.03.2017: «Минздрав поддерживает введение «налога на здоровье», который может 

составить не меньше 70% от прибыли табачных компаний». 

1 вариант:  Разработайте аргументы/ключевые сообщения «ЗА» проект. 

Определите субъекты, объекты, ЦА., определите наиболее эффективные технологии, 

предложите конкретные мероприятия. 
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2 вариант: Разработайте аргументы/ключевые сообщения «ПРОТИВ» проекта. 

Определите субъекты, объекты, ЦА., определите наиболее эффективные технологии, 

предложите конкретные мероприятия. 

 

Методические рекомендации: 

На выполнение КТ № 1 обучающимся выделяется два академических часа.  

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.  

 

2. Вторая контрольная точка – индивидуальная контрольная работа – пример 

(письменная), содержание контрольной работы -  решение ситуационных задач. 

Пример СЗ: разработать коммуникационное решение по  формированию у 

представителей федеральной власти понимания необходимости сохранения 

существующей пенсионной системы России». 

Описание ситуации: В 2002 г. по инициативе Минэкономразвития России и при 

активной поддержке президента РФ В. В. Путина была проведена пенсионная реформа с 

целью достижения сбалансированности пенсионной системы и повышения уровня пенсий. 

Благодаря реформе с 2002 г. государственная трудовая пенсия граждан состоит из трех 

частей — базовой, страховой и накопительной. Расчет размера пенсии осуществляется по 

формуле, установленной федеральным законом. Размер базовой части постоянный и 

устанавливается Правительством РФ. Страховая и накопительная части формируются из 

взносов, которые за работника перечисляет работодатель в Пенсионный фонд России 

(ПФР). Объем этих взносов составляет 22% заработной платы. Из них 16% направляются 

в страховую часть пенсии, остальные 6% — в накопительную. Накопительная часть 

пенсии формируется у лиц 1967 г. рождения и моложе. Именно наличие накопительной 

части в структуре пенсий — единственная возможность для российского среднего класса 

обеспечить себе достойный уровень пенсии в будущем. Дело в том, что накопительный 

компонент может инвестироваться и тем самым приносить дополнительные средства в 

счет будущей пенсии. По решению каждого гражданина они передаются в управление 

государственной управляющей компании Внешэкономбанк, либо одному из 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ), количество которых уже сейчас 

превысило 100. 

 

Методические рекомендации: 

На выполнение КТ № 2 обучающимся выделяется два академических часа.  

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. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
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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, подлежит обновлению по мере 

необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экзамена каждое ОС по 

дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и 

хранится в недоступном месте от 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 

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 

(факультета).  

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит 

консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттестацию 

обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 

практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом 

сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в 

соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» или «не 

аттестован».  

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты аттестации до 

сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по 

запросу обучающегося.  

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы: 

 результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по 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); 



 

15 

 

 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 

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 

нарушениями 

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 
Слабовидящие. 

Способ 
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восприятия 

информации: 

зрительно-

осязательно-

слуховой 

восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по зрительному, 

слуховому и осязательному каналам восприятие.  

С 

нарушениями 

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 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

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 

Категории  

обучающихся  

по нозологиям 

Образовательные ресурсы 

Электронные Печатные 

мультимедиа графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных 

изданий 

С  

нарушениям

и зрения 

Слепые АФ АЭ 

(например, 

создание 

материальной 

модели 

графического 

объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 

(например, 

аудио 

описание) 

АЭ 

(например, 

печатный 

материал, 

выполненный 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Л.Брайля) 

Слабовидящ

ие 

АФ АФ + АФ АФ 
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С  

нарушениям

и 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 

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. 

 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 
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определении 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. 

 


