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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обу-

чения по учебной дисциплине. 

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирова-

ние следующих компетенций: 

 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 

Код ком-

петенции 

Наименование компетенции 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

1.2. Конечными результатами обучения по дисциплине являются сфор-

мированные «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным содержа-

тельным компонентам компетенций, формирующихся дисциплиной. Формиро-

вание этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рам-

ках различного вида занятий и самостоятельной работы. Планируемые резуль-

таты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компе-

тенции, представлены в табл. 1.2.1.: 

 

Таблица – 1.2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 

достижения компетенций 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

Первый уровень 

(пороговый) 

(ПК-2) –1 

Профессио-

нальная этика 

Знать: профессиональные этические принципы, 

принципы функционирования трудового коллектива, 

с учетом понимания роли корпоративных норм и 

стандартов З1(ПК-2);  

Уметь: понимать и демонстрировать уважительное 

отношение к этическим принципам, применяемых в 

отдельных видах юридической деятельности У1(ПК-

2);  

Владеть: способами предотвращения конфликта ин-

тересов В1(ПК-2). 

 

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

для формирования компетенции  

слушает, конспектирует излагаемый преподавателем материал;  

ставит, обсуждает актуальные проблемы курса, активен на занятиях;  

задаёт преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений;  

выполняет задания практических занятий полностью и установленные 

сроки. 
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2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстриро-

ванной обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стан-

дартами по критериям. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры 

по учебной дисциплине установлено пороговое значение показателя, при кото-

ром принимается положительное решение, констатирующее результаты освое-

ния дисциплины. 

 

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 
Номер и наименование 

тем и/или разделов/тем 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости/ 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Объекты оценивания Вид занятия / 

Наименование 

оценочных 

средств 

Форма 

проведения 

оценки 

Устная/ 

письменная 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Значение 

культуры делового 

общения в системе 

деловой активности 

Текущий 

контроль 

Культура делового об-

щения как элемент ор-

ганизационной культу-

ры и как условие дело-

вого успеха.  

Психологические, со-

циальные, этические, 

правовые, экономиче-

ские, организационные, 

физиологические фак-

торы делового обще-

ния. Взаимосвязь ими-

джа, репутации и дело-

вого общения. Деловое 

общение и карьера.  

Субъекты делового 

общения. Предмет и 

цель делового общения 

ПЗ: Темати-

ческие дис-

куссии, игро-

вое проекти-

рование 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 2. Общение как 

социальный процесс 

Текущий 

контроль 

Стороны общения. 

Перцептивная сторона 

общения. Восприятие 

на уровне межличност-

ного и межгруппового 

общения. Рефлексив-

ное общение. Понима-

ние и принятие партне-

ра в процессе общения. 

Каузальная атрибуция. 

Ошибка атрибуции в 

общении 

ПЗ: Педаго-

гические иг-

ровые 

упражнения 

(в качестве 

коллективно-

го задания), 

групповая 

дискуссия, 

обсуждение 

докладов 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 3. Средства де-

лового общения 

Текущий 

контроль 

Вербальные средства. 

Паралингвистические и 

экстралингвистические 

ПЗ: Игровое 

проектирова-

ние, деловые 

Устная, 

письмен-

ная 



5 
 

средства общения. Не-

вербальные средства 

общения. Жесты, ми-

мика и пантомимика, 

их значение в деловом 

общении. Простран-

ство и время как скры-

тые средства. Техниче-

ские средства общения. 

Роль новых средств пе-

редачи информации в 

деловом общении. 

Внешние атрибуты как 

средство общения 

игры, анализ 

конкретных 

ситуаций, 

контрольная 

работа, ре-

шение кейсов 

Тема 4. Формы дело-

вого общения 

Текущий 

контроль 

Межличностные и 

служебные уровни де-

лового общения. Дело-

вая беседа. Структура 

деловой беседы при 

ориентации на успех. 

Аргументация и 

контраргументация. 

Переговоры. Виды тор-

гов. Альтернативные 

переговоры. Обсужде-

ние и дискуссия как 

промежуточные формы 

делового общения. Де-

ловой спор. Достоин-

ства спора и основные 

недостатки. Типология 

участников дискуссий. 

Конфликты в работе и 

формы их проявления. 

Основные способы 

урегулирования дело-

вых конфликтов и спо-

ров 

ПЗ: Темати-

ческие дис-

куссии, игро-

вое проекти-

рование, ана-

лиз конкрет-

ных ситуа-

ций, кон-

трольная ра-

бота, реше-

ние кейсов 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 5. Барьеры дело-

вого общения 

Текущий 

контроль 

Пространственные ба-

рьеры: неудачный вы-

бор места общения. 

Дистанции общения. 

Временные барьеры: 

неправильный выбор 

времени встречи. Эрго-

номические барьеры. 

Физиологические барь-

еры. Психологические 

барьеры. Социальные 

барьеры. Несовпадение 

интересов. Правовые 

барьеры. Противоречие 

ПЗ: Темати-

ческие дис-

куссии, игро-

вое проекти-

рование, моз-

говой штурм, 

анализ кон-

кретных си-

туаций, кон-

трольная ра-

бота, реше-

ние кейсов 

Устная, 

письмен-

ная 



6 
 

между нормативными 

актами. Санкции, эм-

барго, протекционизм. 

Лингвистические барь-

еры. Употребление 

междометий, слов-

паразитов. Дефекты 

речи. Этнокультурные 

барьеры. Столкновение 

различных менталите-

тов. Атрибутивные ба-

рьеры 

Тема 6. Техника дело-

вого общения 

Текущий 

контроль 

Техника публичного 

выступления. Техника 

ведения переговоров. 

Техника ведения спора. 

Методы аргументации 

в споре. Спор без пра-

вил. Техника общения 

в условиях конфликт-

ных взаимоотношений.  

Психологическое и по-

зиционное давление в 

конфликте. «Запре-

щенные приемы» для 

участников конфликта. 

Способы манипуляции 

в деловом общении 

ПЗ: Темати-

ческие дис-

куссии, игро-

вое проекти-

рование, моз-

говой штурм, 

анализ кон-

кретных си-

туаций, кон-

трольная ра-

бота, реше-

ние кейсов 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 7. Этика делово-

го общения 

Текущий 

контроль 

Этические нормы в де-

ловом общении. Слож-

ности этического веде-

ния бизнеса. Соблюде-

ние нравственных кри-

териев в трудовых от-

ношениях. Основные 

формы нарушения эти-

ческих правил в дело-

вом общении. Взяточ-

ничество и коммерче-

ский подкуп. Правила 

этикета 

ПЗ: Темати-

ческие дис-

куссии, игро-

вое проекти-

рование, моз-

говой штурм, 

анализ кон-

кретных си-

туаций, кон-

трольная ра-

бота, реше-

ние кейсов 

Устная, 

письмен-

ная 

Все темы и разделы: Промежу-

точная атте-

стация 

Обобщенные результа-

ты обучения по дисци-

плине теоретических 

знаний и практических 

навыков 

Вопросы Устная 

Итоговый контроль по 

дисциплине 
- Вопрос 1. Знать: сущ-

ность материализма и 

идеализма, и их основ-

ные философские кон-

цепции 

Вопросы к 

ГИА 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах 

«очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлич-

но»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 

оценке «хорошо»; «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая ака-

демической оценке «удовлетворительно»; «очень низкая», соответствующая 

академической оценке «неудовлетворительно». 

 

Таблица – 3.1. Текущий контроль 
№ Виды работ Критерии оценивания 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уро-

вень освоения 

компетенции 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Продвинутый   

уровень освоения 

компетенции 

1 Работа на лекци-

ях 

Отсутствие 

участия сту-

дента в работе 

на занятии 

Единичное вы-

сказывание 

Высказывание 

суждений, актив-

ное участие в ра-

боте на занятии 

Высказывание 

неординарных 

суждений, актив-

ное участие в ра-

боте на занятии 

2 Работа на прак-

тических/ семи-

нарских занятиях 

Выполнено 

менее 54% 

Выполнено 

выше 54% до 

69 % 

Выполнено от 

70% до 84 % 

Выполнено выше 

85% 

3 Работа на прак-

тических заняти-

ях, решение об-

щих практиче-

ских задач 

Отсутствие 

участия в об-

суждении, ре-

шении, непра-

вильное реше-

ние 

Единичное вы-

сказывание, 

решение с 

ошибками 

Высказывание 

суждений, актив-

ное участие в ходе 

решения, пра-

вильное решение 

с отдельными за-

мечаниями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, актив-

ное участие в ходе 

решения, пра-

вильное решение 

без ошибок 

4 Работа на прак-

тических заняти-

ях, решение ин-

дивидуальных 

практических 

задач 

Отсутствие 

участия в об-

суждении, ре-

шении, непра-

вильное реше-

ние 

Единичное вы-

сказывание, 

решение с 

ошибками 

Высказывание 

суждений, актив-

ное участие в ходе 

решения, пра-

вильное решение 

с отдельными за-

мечаниями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, актив-

ное участие в ходе 

решения, пра-

вильное решение 

без ошибок 

 

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отра-

жают 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 компе-

тенции 

Повышенный 

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Продвинутый   

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Компетенция не 

освоена. Сту-

дент не владеет 

необходимыми 

знаниями. 

Компетенция 

не освоена. 

Обучающийся 

частично пока-

зывает знания, 

Компетенция 

освоена. Обуча-

ющийся показы-

вает общие зна-

ния, входящие в 

Компетенция 

освоена. Обуча-

ющийся показы-

вает полноту 

знаний, демон-

Компетенция 

освоена. Обу-

чающийся по-

казывает глу-

бокие знания, 
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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 компе-

тенции 

Повышенный 

уровень освое-

ния компетен-

ции 

Продвинутый   

уровень освое-

ния компетен-

ции 

входящие в со-

став компетен-

ции, понимает 

их необходи-

мость, но не 

может их при-

менять. 

состав компетен-

ции, имеет пред-

ставление об их 

применении, уме-

ние извлекать и 

использовать ос-

новную (важную) 

информацию из 

полученных зна-

ний 

стрирует умения 

и навыки реше-

ния типовых за-

дач. 

демонстрирует 

умения и навы-

ки решения 

сложных задач, 

умение прини-

мать решения, 

создавать и 

применять до-

кументы, свя-

занные с про-

фессиональной 

деятельностью; 

способен само-

стоятельно ре-

шать пробле-

му/задачу на 

основе изучен-

ных методов, 

приемов и тех-

нологий.  

 

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех обучаю-

щихся 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 самосовер-

шенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение компетен-

ций с учетом личностных характеристик:  

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

лучением зафиксированного положительного результата по вопросам, вклю-

ченным в дисциплину; 

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, указан-

ных 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, предъ-

являемые к заданию не выполнены.  
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Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакон-

чена и /или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство тре-

бований, предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполнен-

ный материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 

дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполне-

ны.  

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 пол-

ном объеме, структурированы, представлены различные точки зре-

ния, продемонстрирован творческий подход. 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образова-

ния и Положением о балльно-рейтинговой системе. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине ис-

пользуется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:  

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый ре-

зультат 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 
Наименова-

ние оценоч-

ных средств 

Содержание задания 

Работа на 

лекциях/ те-

матические 

дискуссии/ 

мозговой 

штурм 

Активное участие в работе на занятии в соответствии с темой лекции 

Практиче-

ские задачи 

Темы задач:  

Восприятие на уровне межличностного и межгруппового общения.  

Взаимосвязь имиджа, репутации и делового общения  

Структура деловой беседы при ориентации на успех  

Восприятие на уровне межличностного и межгруппового общения  
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Ошибка атрибуции в общении 

Педагогиче-

ские игро-

вые упраж-

нения 

Темы упражнений:  

Актив: основные понятия изучаемой дисциплины  

Основные способы урегулирования деловых конфликтов и споров  

Столкновение различных менталитетов 

Анализ кон-

кретных си-

туаций 

Темы:  

Паралингвистические и экстралингвистические средства общения  

Соблюдение нравственных критериев в трудовых отношениях 

Кейс Темы:  

Культура делового общения как элемент организационной культуры и как 

условие делового успеха  

Барьеры делового общения  

Межличностные и служебные уровни делового общения  

Способы манипуляции в деловом общении 

Игровое 

проектиро-

вание 

Тема: «Регулирование деловых отношений через правила внутреннего  

трудового распорядка» 

 

5.2. Контрольные точки БРС 

 

Контрольная точка №1. Контрольная работа. 

Задание: 

Ответить на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 

За каждый полный правильный ответ начисляется 1,5 балла, за непра-

вильны ответ – 0 баллов. 

 

Контрольная точка №2. Решение ситуационных задач. 

Задание: 

Дать короткий ответ на представленные вопросы-ситуации. 

За правильный ответ начисляется 10 баллов, за неправильны ответ – 0 

баллов, за неполный ответ – от 1 до 9 баллов. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, характери-

зующих этапы формирования компетенции(ий), представлена паспортом фонда 

оценочных средств по дисциплине (раздел 1). 

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновле-

нию 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 несанкционированно-

го доступа. Ответственность несет кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся Университета по ОПОП регламентируются По-

ложением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по программам высшего образования. 
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Текущий контроль успеваемости в Университете является формой кон-

троля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный пери-

од обучения с целью определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практиче-

ских (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текуще-

го контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дис-

циплине (модуля). 

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество вы-

полненной обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего кон-

троля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией ка-

федры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и 

объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результа-

тов обучения по дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обуча-

ющихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учеб-

ный 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 аттеста-

цию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если про-

ведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных занятий, в 

установленные деканатом/ институтом сроки, не реже 1 раза за учебный се-

местр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в соответствующую 

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

Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты атте-

стации 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 дисци-

плине (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 дисци-

плины (модуля); 

 посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабора-

торных работ; 
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 своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материа-

лу, возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оце-

нок по результатам работы на занятиях. 

 результаты прохождения контрольных точек по дисциплине (при ис-

пользовании балльно-рейтинговой системы) 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является фор-

мой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного 

определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обуча-

ющихся требованиям, установленным образовательной программой. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием 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, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся). 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отстава-

ние 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 здо-

ровья и инвалидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоя-

тельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тести-

рования, электронных тренажеров и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме 

или в форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения 

предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного кон-

троля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматрива-

ется возможность проведения текущего и промежуточного контроля в пись-

менной форме. 
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Таблица 7.1.  Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими ин-

формации и методы их обучения. 
Категории обучающихся по но-

зологиям  

Методы обучения 

с нарушени-

ями зрения  

Слепые. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: осязатель-

но-слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие поступ-

ление учебной информации посредством слуха и осязания.  

Могут использоваться при условии, что визуальная инфор-

мация 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 слу-

ховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на пред-

ставлении информации, которая поступает по зрительному, 

слуховому и осязательному каналам восприятие.  

Слабовидящие. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: зрительно-

осязательно-

слуховой 

С нарушени-

ями слуха  

Глухие. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: зрительно-

осязательный 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 

восприятие учебной информации при помощи зрения и 

осязания. 

Могут использоваться при условии, что аудиальная инфор-

мация будет адаптирована для лиц с нарушениями слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление учебной 

информации, при которых задействовано зрительное и слу-

ховое восприятие; 

аудиально-кинестетические, предусматривающие поступ-

ление учебной информации посредством слуха и осязания; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на пред-

ставлении информации, которая поступает по зрительному, 

слуховому и осязательному каналам восприятие. 

Слабослыша-

щие. 

Способ воспри-

ятия информа-

ции: зрительно-

осязательно-

слуховой 

С нарушени-

ями опорно-

двигательно-

го аппарата  

Способ воспри-

ятия информа-

ции: 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 обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с исполь-

зованием специальных технических средств; 

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса 

Категории обучаю-

щихся по нозологи-

ям 

Образовательные ресурсы 

Электронные Печатные 

мульти-

медиа 

графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных из-

даний 
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С наруше-

ниями 

зрения 

Слепые АФ АЭ (например, 

создание мате-

риальной моде-

ли графическо-

го объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ (например, 

аудио описа-

ние) 

АЭ (например, 

печатный ма-

териал, вы-

полненный 

рельефно-

точечным 

шрифтом Л. 

Брайля) 

Слабови-

дящие 

АФ АФ + АФ АФ 

С наруше-

ниями 

слуха 

Глухие АФ + АЭ 

(например, 

текстовое 

описание, 

гиперс-

сылки) 

+ + 

Сла-

бослыша-

щие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями 

опорно-

двигательного аппа-

рата 

+ + + + + 

 

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

с ОВЗ 

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 электрон-

ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графи-

ческие 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 электрон-

ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, графические работы, дистанционные формы и др. 
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 С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  

 письменная проверка, с использованием специальных технических 

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

контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 

письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

 устная проверка, с использованием специальных технических средств 

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

вания, 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 обучаю-

щимся, ограниченным в передвижении и др.  

 

7.1. Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с 

использованием специальных технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и 

внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление 

входного контроля для определения его способностей, особенностей восприя-

тия 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 индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающимся 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 проведе-

ния рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производ-

ственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 


