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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-1  Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов и сопровож-

дающих документов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-

тельности 

ПК-2  Способен осуществлять мониторинг законодательства и правоприменения в 

целях выявления проблем в юридическом сопровождении экономической дея-

тельности 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

 

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 

 
Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенций 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-1.3 - Разраба-

тывает локальные 

акты организации 

в сфере корпора-

тивного, трудово-

го, договорного 

права, законода-

тельства о защите 

персональных 

данных 

Логика 

 

Знать: логическое учение о формах и законах мыш-

ления, категории «термин» и «понятие», операции 

над ними;  

 

Уметь: опровергать необоснованные доводы своих 

противников;  

 

Владеть: способами рассуждения логики высказыва-

ний; 
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Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенций 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-2.3 - Форми-

рует правовую 

позицию и ее ар-

гументацию в 

рамках постав-

ленной задачи 

Логика 

 

Знать: логические основы аргументации; приложения 

логики в юриспруденции; понятие силлогизма; тра-

диционную теорию высказываний; логику предика-

тов;  

 

Уметь: применять логические связки; находить про-

тиворечия в аргументации оппонентов.  

 

Владеть: навыками анализа правильности рассужде-

ний, поиска вывода и восстановления посылок при 

использовании теории силлогизма и логики предика-

тов. 

УК-1.2 - Разраба-

тывает варианты 

решения про-

блемной ситуации 

на основе крити-

ческого анализа 

доступных источ-

ников информа-

ции 

Логика 

 

Знать: сущность и содержание основных формально-

логических законов, условия их соблюдения в ходе 

осмысления явлений и процессов административно-

правовой действительности; 

 

Уметь: решать логические задачи и выполнять 

упражнения, моделирующие возможные варианты 

будущей профессиональной деятельности;  

 

Владеть: навыками по подготовке логически строй-

ных, хорошо аргументированных письменных тек-

стов; 

 

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

для формирования компетенции  

* ориентируется в грамматике русского языка, определяет члены предло-

жения, знаком с их ролью в предложении;  

* знает различные виды простых и сложных предложений русского язы-

ка;  

* формулирует определения общих юридических понятий;  

* анализирует нормы права по их составу, знает различные виды норм 

права;  

* анализирует нормативно-правовые акты по их составу и структуре;  

* рассматривает различные подходы к толкованию права;  

* анализирует вопросы коллизий в праве;  

* выбирает методику формулирования нормы права в статье нормативно-

правового акта;  

* проводит обработку и анализ данных, необходимых для оценки дей-

ствующего законодательства;  

* объясняет функциональные связи между нормативными актами различ-

ной юридической силы;  
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* формулирует на основе приобретенных социально-гуманитарных зна-

ний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

* выбирает наиболее значимые факторы, выстраивает их в логической 

последовательности, делает значимые выводы;  

* применяет информационные технологии для решения поставленной об-

разовательной задачи в контексте учебной дисциплины;  

* проверяет соответствие выдвинутых гипотез полученному результату 

самостоятельного исследования при решении образовательной задачи;  

* подготавливает аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление, презентацию. 

 

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. Предмет ло-

гики, её история 

Текущий 

контроль 

Предмет логики - ана-

лиз рассуждений, фор-

мализация доказатель-

ства, исследование 

особенностей есте-

ственно-языковой ар-

гументации. Специфи-

ческие особенности 

языка права 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 2. Основы логи-

ки высказываний 

Текущий 

контроль 

Высказывание, пред-

ложение, суждение. 

Простое (атомарное) и 

сложное высказывание. 

Основные логические 

связки 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 3. Правила вы-

вода в логике выска-

зываний. Дедуктивное 

рассуждение 

Текущий 

контроль 

Отношение логическо-

го  следования в логике 

высказываний. Понятие 

о языке и исчислении. 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 
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Темы:  1-3 Контрольная точка № 1 Контрольная 

работа 

Пись-

менная 

Тема 4. Логика выска-

зываний и рассужде-

ния на естественном 

языке 

Текущий 

контроль 

Перевод предложений 

естественного языка на 

формальный язык ло-

гики высказываний. 

Анализ и упрощение 

сложных высказыва-

ний. 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 5. Традиционная 

теория высказывания 

(суждения) 

Текущий 

контроль 

Аристотелевская тео-

рия высказывания. 

Структура высказыва-

ния. Виды высказыва-

ний по качеству и ко-

личеству 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 6. Силлогистика Текущий 

контроль 

Аристотелевский сил-

логизм, его структура, 

аксиома. Правила сил-

логизма. Фигуры и мо-

дусы силлогизма 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 7. Общие сведе-

ния о логике предика-

тов 

Текущий 

контроль 

Предикат как логиче-

ская функция. Выска-

зывательная форма. 

Кванторы. Свободная и 

связанная переменная 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 8. Построение и 

анализ рассуждений 

на основе аристоте-

левского силлогизма и 

логики предикатов 

Текущий 

контроль 

Перевод предложений 

естественного языка на 

формальный язык ло-

гики предикатов. Пре-

имущества и недостат-

ки теории силлогизма и 

логики предикатов. 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 9. Правдоподоб-

ные рассуждения (ин-

дукция, аналогия) и 

эвристика 

Текущий 

контроль 

Роль недедуктивных 

методов в исследова-

нии. Понятие эвристи-

ки. Виды индукции: 

обобщающая (стати-

стическая и нестати-

стическая, полная и не-

полная) 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Тема 10. Термин и 

понятие, операции над 

ними 

Текущий 

контроль 

Понятие и термин. 

Смысл и значение тер-

мина. Объем и содер-

жание понятия. Опре-

деление термина (поня-

тия). Виды определе-

ний. 

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Темы:  4-10 Контрольная точка № 2 Тест  Пись-

менная 

Тема 11. Логические Текущий Доказательство, убеж- ПЗ: Решение Устная, 
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основы аргументации контроль дение, аргументация. 

Структура доказатель-

ства. Прямое и косвен-

ное доказательство. 

Ошибки в доказатель-

стве 

логических 

задач, докла-

ды 

письмен-

ная 

Тема 12. Приложения 

логики в юридической 

теории и практике 

Текущий 

контроль 

Проблема, гипотеза, 

теория, следственная 

версия. Описательная, 

объяснительная и пред-

сказательная функции 

теории и следственной  

Версии.  

ПЗ: Решение 

логических 

задач, докла-

ды 

Устная, 

письмен-

ная 

Все темы и разделы: Промежу-

точная атте-

стация 

Содержание и объём 

понятия. Закон обрат-

ного соотношения 

между содержанием и 

объёмом понятия. Объ-

единённая классифика-

ция суждений по объё-

му и содержанию. Рас-

пределённость терми-

нов в простом катего-

рическом суждении. 

Проверьте правиль-

ность деления понятий. 

В неправильном деле-

нии определите, какие 

правила нарушены:  

а. Правоохранительные 

органы включают: 

МВД; суды; Министер-

ство юстиции; Феде-

ральную службу без-

опасности; Адвокатуру;  

Налоговую инспекцию; 

Прокуратуру;  

б. Государство может 

быть: феодальным; ка-

питалистическим; со-

циалистическим; ком-

мунистическим;  

в. Речь бывает: устной; 

письменной; путаной; 

заумной;  

г. Любое общество со-

стоит из: служащих; 

членов партий; рабо-

чих; крестьян; интелли-

генции;  

д. Языки делятся на: 

естественные; искус-

Вопросы Устная 
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ственные; технические; 

гуманитарные. 

 

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-

Компетенция 

не освоена. 

Компетенция 

освоена. Обуча-

Компетенция 

освоена. Обуча-

Компетенция 

освоена. Обу-
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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 

дент не владеет 

необходимыми 

знаниями. 

Обучающийся 

частично пока-

зывает знания, 

входящие в со-

став компетен-

ции, понимает 

их необходи-

мость, но не 

может их при-

менять. 

ющийся показы-

вает общие зна-

ния, входящие в 

состав компетен-

ции, имеет пред-

ставление об их 

применении, уме-

ние извлекать и 

использовать ос-

новную (важную) 

информацию из 

полученных зна-

ний 

ющийся показы-

вает полноту 

знаний, демон-

стрирует умения 

и навыки реше-

ния типовых за-

дач. 

чающийся по-

казывает глу-

бокие знания, 

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. 
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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, предъ-

являемые к заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакон-

чена и /или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 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 экзамен, итоговый 

результат формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в табли-

це: 

Баллы Оценка 

<55 неудовлетворительно 

<70 удовлетворительно 

<85 хорошо 

≥85 отлично 

 

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 

Логические  Темы задач:  



11 
 

задачи Тема 2. Понятие  

Тема 3. Суждение  

Тема 4. Дедуктивные умозаключения  

Тема 5. Индуктивные умозаключения  

Тема 6. Логические основы аргументации 

Логические 

упражнения 

Темы:  

Тема 2. Понятие  

Тема 3. Суждение  

Тема 4. Дедуктивные умозаключения  

Тема 5. Индуктивные умозаключения  

Тема 6. Логические основы аргументации 

Доклад 1. Логика в работе юриста.  

2. Логика формальная и диалектическая.  

3. Основные законы диалектической логики.  

4. Традиционная и символическая логика.  

5. Логическая аргументация в диалоге Платона «Государство»  

6. Логическая аргументация в диалоге Платона «Федон»  

7. Трактат Аристотеля «О категориях»  

8. Трактат Аристотеля «О софистических опровержениях»  

9. Первая и Вторая аналитики Аристотеля.  

10. Логика в Средние века. 

 
5.2. Контрольные точки БРС 

Контрольная точка 1 

Контрольная работа – решение ситуационных задач 

Пример ситуационных задач 

Задание 1. Проверьте правильность деления понятия, в случае неправильности 

попробуйте 

произвести деление правильно: 

ИМУЩЕСТВО: ПРИОБРЕТЕННОЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ПО НАСЛЕДСТВУ, 

ПЕРЕДАННОЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОДАРЕННОЕ, 

УКРАДЕННОЕ. 

 

Контрольная точка 2 

Тест 

Пример тестовых вопросов 

1. Суждения, в которых что-либо отрицается или утверждается о части предметов некоторо-

го класса, называются 

1) общими суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) единичными суждениями; 

 

2. Суждения, выражающие принадлежность предмету некоторого признака, называются  

1) частными суждениями; 

2) атрибутивными суждениями; 

3) утвердительными суждениями. 

 

3. Суждения, выражающие отсутствие у предмета некоторого признака, называются 

1) отрицательными суждениями; 
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2) частными суждениями; 

3) атрибутивными суждениями; 

 

4. К какому виду относится суждение "Материя есть философская категория для обозначе-

ния объективной реальности"? 
1) суждение существования; 

2) реляционное суждение; 

3) общее суждение; 

 

5. К каким видам относится суждение «Все свидетели дали показания»? 

1) Суждение существования 

2) Утвердительное суждение 

3) Частное суждение 

 
5.3. Промежуточная аттестация 

 

Список вопросов к экзамену: 
1. Логика: объект, предмет. 

2. Язык логики. Основные понятия. 

3. Основные этапы развития логики 

4. Понятие как логическая форма. Понятие и представление.  

5. Основные принципы (законы) правильного мышления. 

6. Виды понятий. 

7. Понятия сравнимые и несравнимые. 

8. Суждение как форма мысли. Виды суждений 

9. Сравнимые суждения 

10. Умозаключение. Структура 

11. Модальные высказывания, их основные виды  

12. Простые и сложные высказывания. 

13. Виды условно-разделительного силлогизма (дилемма). 

14. Сокращенный силлогизм (энтимема) 

15. Методы установления причинных связей 

16. Доказательство, его структура 

17. Виды доказательства 

18. Отношение равносильности 

19. Отношение следования 

20. Методы установления причинных связей 

 

 

 

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 
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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. 

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; 
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 результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисци-

плины (модуля); 

 посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабора-

торных работ; 

 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 воз-

можностями 

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 ограничен-

ными 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. 


