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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
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Итого 

 

Недель 13 1/6 

 

Вид занятий УП РП УП РП 

 

Лекции 8 8 8 8 

 

Практические 16 16 16 16 
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Итого ауд. 24 24 24 24 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов готовности к осуществлять комплексное  

взаимодействие с родителями детей  

1.2 Задачи: – сформировать у будущих педагогов образовательной организации знания о ведущей роли семьи как 

социального института становления личности;  

– развить у студентов интерес к актуальным проблемам и особенностям семейного воспитания;  

– воспитать ценностное отношение к общественной и семейной педагогике.  
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Психология личности 

2.1.2 Введение в методы психолого-педагогических исследований 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Педагогическая этика 

2.2.2 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

2.2.3 Психологическая служба в образовании 

2.2.4 Педагогическая практика 

2.2.5 Практикум по решению профессиональных задач 

2.2.6 Психологическое сопровождение детей с ОВЗ 

2.2.7 Психолого-педагогическая диагностика 

2.2.8 Специальная психология и педагогика 

2.2.9 Этнопедагогика и этнопсихология 

2.2.10 Возрастно-психологическое консультирование 

2.2.11 Педагогическая практика 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ИД-1.УК-3: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 

знать основные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

уметь использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде 

владеть способностью применять на практике различные технологии педагогического общения 

ПК-1: Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, развития, воспитания, 
социализации детей и подростков 

ИД-2.ПК-1: Применяет психолого-педагогические методы и средства развития, воспитания, социализации детей и 

подростков в профессиональной деятельности 

знать психолого-педагогические методы и средства развития, воспитания, социализации детей и подростков в 

профессиональной деятельности; 
уметь применять психолого-педагогические методы и средства развития, воспитания, социализации детей и подростков в 

профессиональной деятельности; 
владеть навыками применения психолого-педагогических методов и средств развития, воспитания, социализации детей и 

подростков в профессиональной деятельности 
            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Тема 1. Семейная 

педагогика в системе педагогических 

наук 

      

1.1 Семейная педагогика в  системе 

педагогических наук 

/Лек/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.2 Семейная педагогика в  системе 

педагогических наук 

Предмет изучения семейной 

педагогики. Связь семейной педагогики 

с другими науками. Источники 

семейной педагогики. 
Задачи и методы семейной педагогики. 
/Пр/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

1.3 Составление Тезауруса по Семейной 

педагогике /Ср/ 
3 4 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 2. Тема 2. Характеристика 

семьи, тенденции ее развития 

      

2.1 Характеристика семьи, тенденции ее 

развития 

Семья и брак. История вопроса. Типы 

семей. Семейное законодательство. 
Функции семьи /Пр/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

2.2 Характеристика семьи, тенденции ее 

развития Семья и брак. История 

вопроса. Типы семей. Семейное 

законодательство. Функции семьи /Лек/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 проблемная 

лекция 

2.3 Подготовка материала к проведению 

круглого стола по вопросам 

современный брак и основные функции 

семьи /Ср/ 

3 4 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 3. Тема 3. Воспитательный 

потенциал семьи 

      

3.1 Воспитательный потенциал семьи /Пр/ 3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

3.2 Дискуссия:  Из письма Антона 

Павловича Чехова брату Александру, 
написанному в конце 1880 - го года: 
«Дети святы и чисты. Даже у 

разбойников и крокодилов они состоят в 

ангельском чине. Сами мы, можем лезть 

в какую угодно яму, но их должны 

окутывать в атмосферу, приличную их 

чину. Нельзя безнаказанно… делать их 

игрушкой своего настроения: то нежно 

лобызать, то бешено топать на них 

ногами. Лучше не любить, чем любить 

деспотической любовью». 
/Ср/ 

3 4 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 4. Тема 4. Психолого 

педагогические основы семейного 

воспитания 

      

4.1 Психолого педагогические основы 

семейного воспитания 

 

Механизмы воспитания. Родительский 

дом. Отец и мать как воспитатели. 
Бабушка и дедушка. Любовь в семье как 

моральная ценность.  Требования в 

воспитании. Авторитет родителей. 
Традиции семейного воспитания.  /Пр/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  
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4.2 Механизмы воспитания. Родительский 

дом. Отец и мать как воспитатели. 
Бабушка и дедушка. Любовь в семье как 

моральная ценность.  Требования в 

воспитании. Авторитет родителей. 
Традиции семейного воспитания.  /Лек/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 проблемная 

лекция 

4.3 Подготовка и сбор материала к беседе 

на тему "Современные проблемы 

семейного воспитания" /Ср/ 

3 4 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 5. Тема 5. Воспитание ребенка 

в семье 

      

5.1 Воспитание ребенка в семье 

Семья как фактор воспитания. 
Принципы воспитания в семье. 
Особенности домашнего воспитания. 
Игры и игрушки детей. Значимость 

совместных игр детей и родителей. 
Поощрение, наказание, прощение.  /Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

5.2 Подборка игротеки для семейного 

воспитания /Ср/ 
3 7,1 ИД-2.ПК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 6. Тема 6. Семья в системе 

воспитательных институтов 

      

6.1 Семья в системе воспитательных 

институтов 

Семья и другие воспитательные 

институты. Новая философия 

взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Психолого-педагогические 

основы взаимодействия семьи и 

педагогов. Особенности взаимодействия 

с некоторыми типами семей. 
Подготовка ребенка к дошкольному 

учреждению. Подготовка детей к 

школе.  /Лек/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

6.2 Семья в системе воспитательных 

институтов 

Семья и другие воспитательные 

институты. Новая философия 

взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Психолого-педагогические 

основы взаимодействия семьи и 

педагогов. Особенности взаимодействия 

с некоторыми типами семей. 
Подготовка ребенка к дошкольному 

учреждению. Подготовка детей к 

школе.  /Пр/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

6.3 Подготовка к практическому занятию 

"Подготовка детей к школе" /Ср/ 
3 4 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 7. Тема 7. Методы изучения 

семьи 

      

7.1 Методы изучения семьи 

Современные подходы к изучению 

семьи. Изучение семейного опыта 

воспитания. Семья глазами 

ребенка.  /Пр/ 

3 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

2 кейс-метод 

дискуссия 

7.2 Подготовка Эссэ на тему "Современные 

проблемы семейного воспитания" /Ср/ 
3 4 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 8. Тема 8. Воспитание 

будущего семьянина 
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8.1 Воспитание будущего 

семьянина Необходимость 

воспитания будущего семьянина. 
Формирование у ребенка представлений 

о семье. Приобщение к экономике 

семьи. Вопросы детей о деторождении. 
Половое воспитание.  /Пр/ 

3 2 ИД-2.ПК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

8.2 Подготовка материала и создание 

буклета по вопросам формирования у 

ребенка представлений о семье /Ср/ 

3 7,5 ИД-2.ПК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1 

0  

 Раздел 9. Консультации       

9.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,4 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

 0  

 Раздел 10. Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
      

10.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 8,85 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

 0  

10.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ИД-1.УК-3 

ИД-2.ПК-1 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

- Вовлечение родителей в жизнь группы, как средство создания дополнительных возможностей для всех участников  

образовательного процесса, позволяющих реализовать индивидуальный подход 

- выделите пять уровней участия семей в жизни ДОУ 

- Ваше мнение относительно к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей 

- Особенности и проблемы воспитания детей в приемной семье. 
- Особенности и проблемы воспитания единственного ребенка в семье. 
- Первостепенность семьи в формировании личности ребенка. 
- Современные проблемы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи по вопросам образования 

подрастающего поколения. 
- Проблемы воспитания и обучения детей в многодетной семье. 
- Проблемы мачехи и отчима в семейном воспитании. 
- Проблемы молодой семьи. 
- Проблемы полового воспитания детей в семье. 
- Проблемы современного семейного воспитания в России. 
- Родительские отношения к ребенку: структура, типы, функции. 
- Родительские позиции, педагогические маски и детские роли. 
- Рождение ребенка и взаимодействие с ним на разных возрастных этапах. 
- Роль бабушки в семейном воспитании. 
- Роль дедушки в семейном воспитании. 
- Роль матери в семейном воспитании. 
- Роль отца в семейном воспитании. 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Предмет изучения семейной педагогики. 
2. Связь семейной педагогики с другими науками. 
3. Источники семейной педагогики. 
4. Задачи и методы семейной педагогики. 
5. Типы семей. 
6. Первостепенность семьи в формировании личности ребенка 

7. Авторитет родителей. Традиции семейного воспитания. 
8. Принципы воспитания в семье. 
9. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. 
10. Роль дошкольного учреждения в повышении педагогической культуры семьи. 
11. Современные подходы к изучению семьи 

12. Социальный педагог семейного типа. 
13. Формирование у ребенка представлений о семье. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Зверева О.Л., 
Ганичева А.Н. 

Семейная педагогика и домашнее 

воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста: учебник для академического 

бакалавриата 

Москва: 
Издательство 

Юрайт, 2016 

 

Л1.2 Грицай Л. А. Семейная педагогика: история семейного 

воспитания: учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019 

http://www.iprbookshop.ru 

/81853.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания: 
педагогическое эссе 

Москва: Амрита- 
Русь, 2011 

https://icdlib.nspu.ru/view/ 
icdlib/3222/read.php 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 
            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 кластер  

 кейс-метод  

 дискуссия  

 эссэ  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

205 А1 Лаборатория психолого-педагогического 

образования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). Экран на 

штативе. Шкафы 

            

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания по работе на лекции 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 

собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 

обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 

не общей картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у магистрантов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать 

  

http://www.iprbookshop.ru/81853.html
http://www.iprbookshop.ru/81853.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3222/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3222/read.php
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преподавателя во время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 

них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 

непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 

несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 

привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются 

в лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных 

положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что 

повторяются в речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 

вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 

литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 

внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, 
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 

различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 

семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 

теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; 
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 
 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

Коллоквиум - cредство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. 
Как правило, представляет собой проводимый по инициативе преподавателя промежуточный мини-экзамен один или 

несколько раз в семестр, имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий 

уровень знаний студентов. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы 

учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене (в различных вузах на этот 

счёт приняты различные правила). В некоторых случаях преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы и 

студент, как на итоговом экзамене, получает единственную оценку, идущую в зачёт по дисциплине. 
Критерии 

Студент правильно выполнил задание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы на защите. «отлично», 84-100%, 

Студент выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении  профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов на защите «хорошо», 66-83%, 
Студент выполнил задание с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы на защите 

было допущено много неточностей «удовлетворительно», 50-65%, 

При выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками 

при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы на защите было допущено множество неточностей. «неудовлетворительно», менее 50%, 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет – это форма проверки знаний и навыков студентов. Цель зачета – проверить теоретические знания студентов, оценить 

степень полученных навыков и умений. Тем самым зачеты содействуют решению главной задачи высшего образования – 

подготовке квалифицированных специалистов. 
Зачет, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые студенту необходимо 

знать и учитывать. Преподаватель на зачете проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 
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студент понимает те или иные вопросы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, 
объяснять заученную дефиницию. Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 

воспроизводство учебной информации и работу мысли. 
Для того, чтобы быть уверенным на зачете, необходимо ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы 

подготовить заранее и тезисно записать. Запись включает дополнительные ресурсы памяти. 
На зачете преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Отвечая на конкретный вопрос, 
необходимо исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие концепций, суждений и 

мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно 

совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации. 
Основные критерии оценки ответа: 
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3) новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; 
4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 
5) логика и аргументированность изложения; 
6) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
7) культура речи. 
Критерии оценки: 
«Зачтено»   ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме.  Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 
приводит убедительные примеры, обнаруживает последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, 
используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников 

информации. 
«Незачтено»  ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент 

обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.  

. 


