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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 

Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в 

решении поставленных задач 

Профессиональные 

задачи:проектные 

ПК-6. Способен участвовать в 

разработке и реализации 

индивидуального и (или) кол-

лективного проекта в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-6 2. Осуществляет 

планирование, организацию и 

проведение мероприятий по 

продвижению услуг в сфере 

бизнеса 

 

2.  Структура ФОС по дисциплине  

Проведение оценки осуществляется путем сопоставления продемонстрированных 

обучающимся результатов освоения компетенций с заданными критериями. 

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 

промежуточно

й аттестации 

Объекты оценивания Вид занятия / 

Наименовани

е оценочных 

средств 

Форма 

проведен

ия 

оценки 

Устная/п

исьменн

ая 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Социальная 

коммуникация 

бизнеса: понятие и 

роль в создании 

положительного 

общественного 

мнения о компании 

Текущий 

контроль 

Уровни применения и основные 

направления социальной 

коммуникации бизнеса 

ПЗ/Доклад-

дискуссия 

Устная  

Тема 2. Модели 

корпоративной 

социальной 

ответственности: 

современные 

Текущий 

контроль 

Основные направления 

социальной ответственности 

бизнеса, структурные 

характеристики этой 

ответственности, виды 

ПЗ/Проблемн

ое задание 

Устная  
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подходы 

Тема 3. 

Спонсорство и 

благотворительнос

ть как инструменты 

социальных 

коммуникаций 

Текущий 

контроль 

 

 

Рубежный 

контроль 

Виды, формы и принципы 

спонсорства и 

благотворительности 

ПЗ/Кейс  

 

 

 

ПЗ/Контрольн

ая работа  

Письмен

ная/устна

я 

 

Письмен

ная  

Тема 4. Власть, 

общество и бизнес 

Текущий 

контроль 

Основные модели 

взаимодействия государства и 

бизнеса 

ПЗ/Коллоквиу

м 

Устная  

Тема 5. Этические 

принципы в 

социальных 

коммуникациях 

Текущий 

контроль 

Причины неэтичного поведения 

в российских компаниях и 

проблемы социальной 

коммуникации в бизнесе 

ПЗ/Квиз, 

круглый стол 

Устная  

Тема 6. Роль 

государства в 

формировании 

программ 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Рубежный 

контроль 

Управление социальной 

ответственностью бизнеса в 

условиях реализации 

приоритетных национальных 

проектов в России 

 

Инновационные и социальные 

аспекты управления проектами 

государственно-частного 

партнерства 

ПЗ/Интеллект

уальная игра 

 

 

 

 

ПЗ/Проект  

Устная 

 

 

 

 

 

Устная  

Все темы и 

разделы: 

Промежуточна

я аттестация 

Обобщенные результаты 

обучения по дисциплине 

теоретическим знаниям и 

практическим навыкам 

Вопросы к 

зачету  

Зачет  

Итоговый 

контроль по 

дисциплине 

- Вопрос 1. Алгоритм разработки и 

реализации индивидуального и 

(или) коллективного проекта в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью. 

Вопрос 2. Раскройте основные 

профессиональные задачи в 

области социальных 

коммуникаций в бизнес-

организациях. 

Вопрос 3. Проектная 

документация, разработка 

коммуникационных проектов и 

кампаний. 

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 Базовый Повышенный Продвинутый   
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компетенция уровень 

освоения 

компетенции 

уровень 

освоения 

компетенции 

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 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, 
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1 2 (балл 54) 3 (балл 55-69) 4 (балл 70-84) 5 (балл 85-100) 

Отсутствует 

компетенция 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Продвинутый   

уровень 

освоения 

компетенции 

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. 
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4   Шкала оценивания результата 

Таблица – 4.1.  Шкала критериев оценивания компетенций 

Оценка Содержание  

1 

2 (балл до 54) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 

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.  Итоговая оценка 

формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:  

Баллы Оценка 

<55 Незачет 

>55 Зачет 
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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-

дискуссия 

Примерные темы доклада: 

1. Этапы развития социальных коммуникаций.  

2. Формы проявления социальной коммуникации. 

3. Появление корпоративной социальной ответственности (КСО) в 

западных странах. 

4.  Возникновение КСО в России.  

5. Роль КСО в устойчивом развитии бизнес-организации.  

6. Социально ответственное поведение в современной России.  

7. Социально ответственное поведение как основа развития современной 

компании.  

8. Уровни применения и основные направления КСО.  

9. Внутренняя социальная ответственность бизнеса.  

10.Внешняя социальная ответственность бизнеса. 

Время доклада – 5-10 минут. Подготовку доклада и дискуссии можно 

организовать в парах, с применением мультимедийной презентации.  

Проблемное 

задание 

Задание. 

1. Причины низкой корпоративной социальной активности в России.   

2. Пути повышения активности бизнеса в рамках корпоративно-социальной 

ответственности. 

3. Проанализируйте основные причины, побуждающие компании уделять 

особое внимание вопросам социальной ответственности: 

• глобализация и связанное с ней обострение конкуренции; 

• растущие размеры и влияние компаний; 

• усиление механизмов государственного регулирования; 

• «война за талант»; 

• конкуренция компаний за персонал; 

• рост гражданской активности; 

•  возрастающая роль нематериальных активов (репутации и брендов).  

Анализ кейса Предисловие к кейсу №1, 2.  

Мать Тереза однажды сказала: «Чтобы по-настоящему творить благо, нужно 

быть свободными от эгоизма!" И это правда. Благотворительные акции имеют 

много различных форм. Если вы когда-либо помогли посадить огород или 

дали свою копилку с деньгами тому, кто нуждается в этом больше вас, то вы 

уже знаете, что такое благотворительность. Тем не менее, истинное 

милосердие означает не только отдачу денег и ненужных вещей другим 

людям. Истинная благотворительность начинается с доброго слова, 

сказанного вами куму-то в плохой день, с искренней улыбки и любви. 

Выходит, это обычная потребность человеческой души, обусловленная нашей 

уникальной особенностью - сострадать и сопереживать. Мы как никто другой 

можем оценить поддержку со стороны, но как же это изумительно – 

осознавать, что ты причастен к добру, к свету. 

Кейс №1. 

В 2005 году Новый Орлеан потряс самый разрушительный в истории США 

ураган «Катрина». Стихия превратила город в руины и унесла множество 

жизней. Немало семей лишилось домов, особенно пострадали жители района 

Лоуэр Нинт Ярд, на месте которого практически ничего не осталось, к тому 

же он был затоплен. Помочь людям решил известный актер Брэд Питт, 
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организовавший благотворительный фонд Make It Right. Район Лоуэр Нинт 

Ярд почти полностью затопило, а здания превратились в руины. На 

собранные Питтом и фондом деньги удалось построить 109 домов в этом 

районе. Актер пригласил на работу известных архитекторов и лично 

принимал участие в разработке зданий.  

Кейс №2. 

Благотворительный фотопроект Шона ван Дела Photography. 

Канадский фотограф Шон ван Дел (Shawn van Daele) автор проекта "The 

Drawing Hope". Фотограф создает коллажи с участием детей, больных 

различными заболеваниями, основываясь на их рисунках. Шон убежден, что 

это добавляет ребенку и его семье сил в борьбе с недугом. Фотограф продает 

эти фотоколлажи, а вырученные деньги поступают героям фото. 

Задание. Проанализировать кейсы, определить мотивы благотворительности, 

целевые аудитории. Разработать возможные варианты усиления этой 

социальной коммуникации. Привести примеры подобных благотворительных 

акций в России. 

Коллоквиум  Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и цель социальной ответственности бизнеса (СОБ). Принципы 

СОБ. 

2. Социально ответственное поведение как основа развития современной 

компании. 

3. Структура СОБ, субъекты и целевые аудитории. 

4. Основные модели взаимодействия государства и бизнеса. 

9. Внутренняя и внешняя социальная ответственность бизнеса.  

10. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования 

деловой репутации на принципах корпоративной социальной 

ответственности. 

11. Меценатство: понятие и история развития. Современные меценаты. 

12. Филантропия как доминирующая модель социально-ответственной 

политики компаний в России. 

Квиз  Подготовиться к викторине из 25 вопросов.  

При самостоятельной подготовке использовать: материалы лекций, учебные 

пособия, рекомендованную в начале семестра литературу, а также Интернет-

ресурсы по изучаемым темам. 

Круглый стол Название круглое стола «Этика в социальной коммуникации».  

Тематика вопросов: 

1. Организация эффективной системы социальной ответственности в России.  

2. Этика социальной ответственности. 

3. Управление социальной ответственностью бизнеса в условиях реализации 

приоритетных национальных проектов в России. 

Интеллектуальн

ая игра  

Подготовиться к ответам на 30 вопросов.  

При самостоятельной подготовке использовать: материалы лекций, учебные 

пособия, рекомендованную в начале семестра литературу, а также Интернет-

ресурсы по изучаемым темам. 

Посещение 

лекций и 

практических 

занятий и 

участие в них 

Написание конспекта лекции 

Успешность действий студента при освоении им (при работе в аудитории) 

базовых знаний и навыков, необходимых для получения системного 

представления о профессии, участие в обсуждении и разборе примеров, 

готовность задавать вопросы по теме курса и искать ответы на них 

самостоятельно или вместе с преподавателем умение отвечать на вопросы 

преподавателя по пройденному материалу.  

Участие в лекциях-дискуссиях и беседах, на семинарских и практических 

занятиях. 

 

5.2.  Контрольные точки БРС  
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Контрольная точка № 1 в форме контрольной работы (тест).  

 

Методические рекомендации: 

На выполнение КТ № 1 обучающимся выделяется один академический час.  

Методические рекомендации по подготовке: 

 повторение лекционного материала; 

 использования рекомендуемой литературы, приведенной в разделе 9.1. рабочей 
программы дисциплины; 

 посещение консультаций преподавателя.  

Структура теста: 25 закрытых вопроса, четыре ответа на каждый вопрос, один из 

которых является правильным. 

Образец вопросов и ответов. 
1. Термин «корпоративная социальная ответственность» обозначает: 

A. это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, 

возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие 

заинтересованные стороны общественной сферы. 

B. это совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и 

разделяемых большинством членов организации. 

C. это система моральных принципов, норм нравственного поведения, оказывающих 

регулирующее воздействие на отношения внутри одной организации и на взаимодействие с 

другими организациями. 

D. это система институтов и механизмов согласования интересов участников 

производственного процесса: работников и работодателей, основанная на равном сотрудничестве.  

2. В своем развитии концепция социальной ответственности прошла несколько 

этапов. Чем характеризуется современный этап? 

A. Стратегическая филантропия 

B. Традиционная благотворительность 

C. Практика коммерческих инвестиций 

D. Корпоративное гражданство 

3. Социальная ответственность бизнеса в России официально появилась: 

А. в конце 20 в. – 1997 г. 

B. в середине 20 в. – 1971 г. 

C. в начале 21 в. – 2001 г. 

D. в начале 21 в. – 2004 г. 

 

Контрольная точка № 2 в форме проекта. 

 

Темы для разработки социальных проектов и мероприятий: 

1. Социальная ответственность бизнеса в экологической сфере. 

2. Социальная ответственность бизнеса и развитие социальной инфраструктуры 

города. 

3. Социальная ответственность бизнеса и профессиональное развитие работников 

или мероприятия, направленные на благополучие работников, их семей. 

4. Социальная коммуникация бизнеса и развитие местных сообществ, в которых 

присутствует компания. 

5. Социальная ответственность бизнеса и благотворительность. 

 

В ходе выполнения проекта необходимо продумать: 

1) целевые аудитории; 

2) цели проведения мероприятия/проекта; 

3) ожидаемые результаты; 
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4) коммуникационные технологии; 

5) ответственных за организацию. 

 

При подготовке мероприятий / проектов рекомендуется обратить внимание на: 

- программы обучения и повышения квалификации персонала; 

- дополнительные социальные льготы и гарантии (медицинские, пенсионные и 

жилищные программы, санаторно-курортное лечение и т.д.); 

- формирование корпоративной культуры и создание нематериальных стимулов для 

сотрудников; 

- снижение всех видов загрязнений (выбросы в атмосферу, сбросы в водные 

объекты, обращение с отходами и т.д.); 

- учет экологических факторов при организации работы офиса (экономия бумаги, 

энергии, воды, утилизация отходов, сокращение деловых поездок и замена их 

видеоконференциями, повышение экологической сознательности сотрудников и т.д.); 

- инвестиции в решение региональных проблем в области образования, культуры, 

здравоохранения и т.д.; 

- реализация и поддержка социально значимых программ и проектов, направленных 

на защиту уязвимых групп населения и формирование благоприятной социальной и 

культурной среды; 

- формирование системы, стимулирующей сотрудников на участие в волонтерской 

деятельности. 

 

Проект выполняется в парах. Время на подготовку – 1 месяц. Защита проекта 

заключается в докладе и мультимедийной презентации в аудитории – 2 часа. 

 

 

 

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, 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). 
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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, института).  

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); 

 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 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 
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составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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 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 

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 
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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 

мультимеди

а 

графические аудио текстовые, 

электронны

е  

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, 

выполненн

ый 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Л.Брайля) 

Слабовидящие АФ АФ + АФ АФ 

С  

нарушениям

и слуха 

Глухие АФ + АЭ 

(например, 

текстовое 

описание, 

гипер- 

ссылки) 

+ + 

Слабослышащ

ие 

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  
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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.  

 

7.2. 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 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала.  

 

7.3. Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 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. 

 

 


