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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о сущности 

социального моделирования и прогнозирования в контексте развития социальных 

потребностей общества, анализе проблем в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

-  развитие у студентов навыков применения методов и технологий моделирования 

и прогнозирования в социальной работе;  

– формирование у студентов умений и навыков практической работы по анализу 

социальной ситуации в современном обществе с использованием социальной прогностики 

и методов социального моделирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Социальное моделирование и прогнозирование» относится к базовой 

Блока 1 РУП ОПОП, и является обязательной для освоения обучающимся. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций, представлены в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с установленными в образовательной программе индикаторами дости-

жения компетенций 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

выпускника 

Код и наиме-

нование инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

1 
2 3 

ОПК-2 Способен к 

социологическому   

анализу и научному 

объяснению соци-

альных явлений и 

процессов на осно-

ве научных теорий, 

концепций, подхо-

дов 

ОПК-2.2. Опи-

сывает соци-

альные иссле-

дования и про-

цессы на основе 

объективной 

безоценочной 

интерпретации 

эмпирических 

данных 

Знать: объект, предмет социального прогнозирова-

ния, его виды; функции и принципы прогнозирова-

ния; технологические этапы и методы прогнозирова-

ния в социальной работе. 

Уметь: самостоятельно анализировать социальные 

прогнозы; применять на практике методы социально-

го прогнозирования; применять на практике техноло-

гии решения социальных проблем  

Владеть: навыками моделирования в социальной 

работе при решении конкретных социальных про-

блем, навыками социального прогнозирования как 

метода научного познания.  

 
 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из 

которых 12 часов - самостоятельной работы обучающегося. 

Форма промежуточной аттестации: зачет– 4 семестр.  
 

Распределение фонда времени по темам дисциплины представлено в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 

Номер и наименование тем  

Объем дисциплины  

(ак. часы) 

Контактная работа 
СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Методологические основы прогно-

зирования социальных процессов  

 

4 6  1 

Тема 2. История возникновения и развития 

социального прогнозирования  

 

4 6 

 

1 

Тема 3. Становление социального прогно-

зирования как нового направления в соци-

альной науке  

 

4 6 

 

1 

Тема 4. Формы социального прогнозирова-

ния  

 

4 6 

 

1 

Тема 5. Методы социального прогнозиро-

вания 

 

4 6 

 

2 

Тема 6. Принципы, условия и характери-

стики социального прогнозирования  

 

6 6 

 

1 

Тема 7. Моделирование в исследовании 

социальных процессов  

 

6 6 

 

2 

Тема 8. Технологическое обеспечение со-

циального моделирования  

 

4 6 

 

1 

Тема 9. Социальные проблемы как объект 

прогнозирования и моделирования  

 

4 8 

 

2 

Всего по дисциплине: 40 56 - 12 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методологические основы прогнозирования социальных процессов  

Социальное прогнозирование и моделирование как учебная дисциплина. Объект и 

предмет изучения. Практическое назначение учебной дисциплины. 

Социологические и социальные основания социального прогнозирования и моде-

лирования. Возможности и ограничения прогнозирования и моделирования.  
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Методологические подходы, применимые к прогнозированию и моделированию 

социальных процессов: функциональный, системный и структурно-функциональный.  

 

Тема 2. История возникновения и развития социального прогнозирования  
Эволюция социального прогнозирования в конце 50-х – середине 60-х гг. XX в., 

именуемого как «бум прогнозов».  

Понятие о новой науке футурологии» – «науки о будущем». Основные направления 

современной футурологии. Футурологические концепции: общее и специфическое.  

Римский клуб (1968 г.) в создании прогнозов развития человечества.  

Специфика возникновения и развития направлений социального прогнозирования  

 

Тема 3. Становление социального прогнозирования как нового направления в 

социальной науке  
Возникновение «науки о будущем» в 50-е гг. Появление организаций, ориентиро-

ванных на постановку прогнозов в социально-экономической сфере.  

Выдвижение на первый план проблем человечества и глобальных проблем, отра-

жающих интересы постиндустриализма. Развитие прогнозирования во взаимосвязи с со-

циальным моделированием.  

Отечественные научные школы и направления в области социального прогнозиро-

вания.  

Современное содержание социального прогнозирования как науки о прогностике и 

футурологии.  

 

Тема 4. Формы социального прогнозирования  
Предвидение как древняя форма получения информации о грядущем. Предвидение 

и прогноз. Соотношение прогноза и изучаемого объекта. Анализ прогноза как объекта 

научного исследования. Понятие об аппарате прогностической деятельности.  

Признаки, обеспечивающие разработку типологии социального прогнозирования.  

Проблема разработки типологии социального прогнозирования.  

 

Тема 5. Методы социального прогнозирования 
Основные методы социального прогнозирования: обоснования, типологии, класси-

фикации и основные характеристики выбора для анализа социальной реальности.  

Прогностическая экстраполяция, рефлексивный метод и метод анализа временных 

рядов, структурный анализ, анализ предельных и пороговых значений.  

Интуитивные методы прогнозирования.  

 

Тема 6. Принципы, условия и характеристики социального прогнозирования  
Прогнозирование – одна из форм конкретизации научного предвидения. Понятие 

прогноза. Прогностика как наука о системе мышления о будущем, о способах и методах 

его исследования. Соотношение понятий «прогностика» и «прогнозирование».  

Социальное прогнозирование как область научного знания, метод научного позна-

ния, вероятных изменений социальных структур, объектов и процессов.  

Объект и предмет социального прогнозирования. Основные методологические 

принципы социального прогнозирования. Прогнозные исследования, характер взаимодей-

ствия прогностики с отраслевыми теориями обществоведения: экономическими, юриди-

ческими, психологическими, социологическими и др.  

Прогнозное обоснование социальных нововведений в обществе. Функции и прин-

ципы прогнозирования, технологические этапы и процедуры. Основные типы социального 

прогнозирования: поисковое и нормативное социальное прогнозирование.  

 

Тема 7. Моделирование в исследовании социальных процессов  
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Модель как аналог оригинала, воспроизводящий в символической форме суще-

ственные черты какого-либо объекта, процесса или явления, но не повторяющий его.  

Моделирование как исследование объектов познания на их моделях, построение и 

изучение моделей реально существующих предметов явлений и конструируемых объектов 

для определения или улучшения их характеристик, рационализации способов их построе-

ния и управления ими. Взаимосвязь и взаимозависимость моделирования и прогнозирова-

ния. Моделирование как триединый процесс: изучение параметров реальной системы и 

построение на ее основе модели; исследование модели; экстраполяция изученных свойств 

модели на ее оригинал.  

Типы функционирования модели: имитационный и режимный. Их содержание, це-

ли и способы оптимального соотношения в социальных процессах.  

Основные задачи моделирования: выявление предмета исследования; систематиза-

ция социальных проблем; выработка концепции и способов решения социальных про-

блем.  

Основные стадии процесса моделирования.  

Цели, содержание и функции моделирования в социальной работе. Использование 

различных типов моделей в процессе моделирования сложных социальных проблем: эв-

ристических, прогностических, прагматических. Принципы разработки и требования к 

моделям в социальном моделировании. Технологические проблемы моделирования в со-

циальной работе. Применение моделирования в прогнозировании социальных явлений и 

процессов.  

 

Тема 8. Технологическое обеспечение социального моделирования  
Использование моделирования в решении социальных проблем.  

Моделирование как триединый процесс: изучение параметров реальной системы и 

построение на ее основе модели; исследование модели; экстраполяция изученных свойств 

модели на ее оригинал.  

Типы функционирования модели: имитационный и режимный. Их содержание, це-

ли и способы оптимального соотношения в социальных процессах.  

Основные задачи моделирования: выявление предмета исследования; систематиза-

ция социальных проблем; выработка концепции и способов решения социальных про-

блем.  

Основные стадии процесса моделирования.  

Взаимосвязь в социальном моделировании социологии, философии, математики.  

 

Тема 9. Социальные проблемы как объект прогнозирования и моделирования  
Понятие социальной проблемы. Виды социальных проблем и их характеристики. 

Современное общество как источник появления социальных проблем.  

Современная теория социальных проблем.  

Работа с социальными проблемами: предвидение и выявление (обнаружение) про-

блем, анализ и исследование проблем, их сортировка и ранжирование, выбор приоритет-

ных проблем, планирование, подготовка решения проблем, анализ результатов решения.  

 
 

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Таблица 6.1 – Практические занятия/Семинарские занятия/Лабораторные работы 

№ темы Тема занятия 
Вид занятия/Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 

Тема 1. Тема 1. Методологические основы прогнозирования 

социальных процессов  

 

Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии 
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Тема 2. Тема 2. История возникновения и развития социально-

го прогнозирования  

 

Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии  

Тема 3. Тема 3. Становление социального прогнозирования как 

нового направления в социальной науке  

 

Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии 

Тема 4. Тема 4. Формы социального прогнозирования  

 

Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии 

Тема 5. Тема 5. Методы социального прогнозирования Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии 

Тема 6. Тема 6. Принципы, условия и характеристики социаль-

ного прогнозирования  

 

Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии 

Тема 7. Тема 7. Моделирование в исследовании социальных 

процессов  

 

Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии 

Тема 8. Тема 8. Технологическое обеспечение социального мо-

делирования  

 

Практические занятия/ 

Доклад с презентацией 

Тематические дискуссии 

Тема 9  Тема 9. Социальные проблемы как объект прогнозиро-

вания и моделирования  

 

Практические занятия/ 

Эссе 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере зна-

ний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале 

учебного курса, обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, 

ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем 

знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен вла-

деть обучающийся; 

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации; 

 графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных 

и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит 

успешно освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на 

занятиях; 
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 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения тео-

ретических положений; 

 выполнять задания практических занятий полностью и в установлен-

ные сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основ-

ным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то 

обратится к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

занятиях семинарского типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2 - недельный срок явиться на кон-

сультацию к преподавателю и отчитаться по теме. 

7.2. Организация самостоятельной работы 

 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая 

работа обучающихся, направленная на формирование указанных компетен-

ций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, без его непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обу-

чающихся лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 

7.2.1. 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ темы Вид самостоятельной работы 

1 2 

1-9 Подготовка к практическим занятиям по дисциплине 

1-9 Подготовка к контрольной точке №1 (докладу с презентацией) 

1-9 Подготовка к контрольной точке №2 (эссе) 

 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1, обеспечен методически-

ми материалами. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках реализации дисциплины «Социальное моделирование и про-

гнозирование» используются разнообразные образовательные технологии как 

традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов 

обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 
 тематические дискуссии (темы № 1-9) 

 презентации (темы № 1-9) 

В процессе изучения дисциплины используются следующие активные методы обу-

чения: 

Презентации - документ или комплект документов, предназначенный для пред-

ставления проекта, продукта и т.п.. Цель презентации — донести до аудитории полноцен-
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ную информацию об объекте презентации в удобной форме. Презентация может пред-

ставлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, гра-

фики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организо-

ваны в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, орга-

низованную для удобного восприятия информации.  

Тематическая дискуссия - обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной 

характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. Самостоятельная подготовка к дискуссии по заранее определенной 

теме носит исследовательский характер. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Основная/ 

дополни-

тельная ли-

тература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. 

экз. в библ. 

СПбГЭУ 

Электронные ресур-
сы 

1.Социально-экономическое прогнозирова-

ние: Учебное пособие / Герасимов А.Н., Гро-

мов Е.И., Скрипниченко Ю.С. – Москва 

:СтГАУ - "Агрус", 2017. - 144 с 

основная - ЭБС ZNANIUM 

Войцеховский С.Н. Социальное прогнозиро-

вание и проектирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / С.Н.Войцеховский. 

— Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2008 .— 79 с.  

основная 28 ЭБ 

OPAC.UNECON.RU 

3.Волков Ю.Г. Социальная диагностика и со-

циальная экспертиза : учебное пособие / Вол-

ков Ю.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 234 с. 

дополни-

тельная 

- ЭБС BOOK.ru. 

4.Стегний В. Н Социальное прогнозирование 

и проектирование : Учебник / Стегний В. Н. 

— 2-е изд., испр. и доп .— Электрон. дан. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 182.— 

(Университеты России)  

дополни-

тельная 

- ЭБС Юрайт  

 

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД 

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 

  

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://znanium.com/go.php?id=975933
http://opac.unecon.ru/elibrary/bibl/fulltext/Study/6911.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/bibl/fulltext/Study/6911.pdf
http://www.book.ru/book/927544
https://www.biblio-online.ru/bcode/438999
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ЭУ или www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  
 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г 

2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

3 7-Zip (freeware) 

 

Таблица 9.2.2 – Перечень учебных аудиторий для проведения учебных заня-

тий, оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения 
 

Наименование учебных аудиторий, перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

аудиторий 

Ауд. 620 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного 

типа и занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 30 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая 1 шт. 

Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 

1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G. Перечень ли-

цензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Про-

фессиональная ( КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г ), MS 

Office 2013 ( КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г ), Adobe 

Acrobat Reader DC ( freeware ), 7-Zip(freeware), FireFox 

77.0.1(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware). Наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: муль-

тимедийные приложения к лекционным курсам и практическим за-

нятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191002, г. Санкт-

Петербург, Куз-

нечный пер., д. 

9/27, лит. А  

http://opac.unecon.ru/
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Ауд. 408 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного 

типа и занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная 

мебель и оборудование: Учебная мебель на 38 посадочных мест, ра-

бочее место преподавателя,трибуна 1 шт., доска меловая 1 шт., тум-

ба м/мМоноблок Acer Aspire Z1811 в компл.: i5 2400s/4Gb/1Tб/- 1 

шт., Проектор NEC VT491 - 1 шт., Экран с электропривод. 153х200 

см д100 - 1 шт., Акустическая система ITC драйвер.50 Вт с 

трансф.100в - 2 шт., Мультимедийный проектор NEC ME402X - 1 

шт., Трансляционный усилитель 120W TA-1120 - 1 шт. Перечень ли-

цензионного программного обеспечения: ОС Microsoft Windows 7 

Профессиональная ( КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г ), MS 

Office 2013 ( КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г ), Adobe 

Acrobat Reader DC ( freeware ), 7-Zip(freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware). Наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: мульти-

медийные приложения к лекционным курсам и практическим заня-

тиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191002, г. Санкт-

Петербург, Куз-

нечный пер., д. 

9/27, лит. А  

 
 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей про-

граммы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепы-

ми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказыва-

ющего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных фор-

матов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информа-

ции;  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепят-

ственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и 

другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях.  
 

 

 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформиро-

ванности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом и является приложением к рабочей программе дисциплины (мо-

дуля).  
 


