
 



 



1.Область применения и место дисциплины в учебном процессе:  
Учебная дисциплина «История педагогики» относится к циклу вариативной части 

профессионального блока и состоит из одного модуля. Для изучения данной учебной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами – История, Общая педагогика.  

 

1. Нормативные ссылки  
 

2. Структура дисциплины  
 

Характеристика учебной дисциплины 

очная форма 

обучения на базе 

заочная форма 

обучения на базе 

ОСО 
СПО 

(ускор.) 
ОСО 

СПО 

(ускор.) 

ВПО 

(ускор.) 

Образовательный уровень: Бакалавр  

Направление подготовки 
44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Профиль  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Количество содержательных модулей 

(тем) 
1 (6) 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
1
 

Профессиональный блок, Вариативная 

часть 

Формы контроля 
Текущий контроль выполнения практических 

заданий, итоговый контроль – экзамен. 

  

Показатели 

очная форма 

обучения на базе 

*заочная форма  

обучения на базе 

ОСО 
*СПО 

(ускор.) 
ОСО 

СПО 

(ускор.) 

ВПО 

(ускор.) 

Количество зачетных единиц (кредитов) 3 3    

Количество часов 108 108    

Год подготовки 2 2    

Семестр 3 3    

Количество часов       

- лекционных 36 36    

- практических, семинарских  18 18    

- лабораторных      

- самостоятельной работы 54 54    

в т.ч. индивидуальное задание      

Недельное количество часов, т.ч. 4 4    
аудиторных  2 2    

самостоятельной работы студента 2 2    
ОСО – общее среднее образование 

СПО – среднее профессиональное образование 

ВПО – высшее профессиональное образование 

1-в соответствии с ОП (образовательной программой)  

 

 

 

3. Описание дисциплины 
Цели и задачи 

 
История педагогики как учебный предмет имеет своей целью познакомить студентов 



с основными педагогическими учениями, с целью повышения общей и педагогической 
культуры, формирования целостного представления о развитии педагогической мысли в 
мировой и отечественной истории педагогики.  

Преподавание истории педагогики предполагает достижение ряда задач:  
- обеспечить будущих специалистов в области социальной педагогики знанием 

путей развития практики воспитания и обучения, постепенного осмысления людьми 
целей, содержания, методов и организации педагогической деятельности;   

- осознание ценности опыта российской и западной школы, как ценнейшей ча-сти 
русской и мировой культуры;   

- формирование потребности решать конкретные педагогические задачи, опираясь 
на национальные традиции, знание отечественной и мировой истории образования;   

- развитие умений и навыков работы с первоисточниками, овладение методами и 
приемами критического анализа историко-педагогических памятников;   

способствовать развитию у студентов критического мышления, а также умения 

формировать собственное мнение при оценке крупных педагогических проблем 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС 

ВПО по данному направлению подготовки (профилю): 

 

а) общекультурных (ОК):  
готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

владением нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9); 

владением системой психологических средств (методов, форм, техник и технологий) 

организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки психологического 

состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на личность, 

прогнозирования ее реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения (ОК-11); 

 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность 

в соответствии с требованиями профессиональных и государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3); 

способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ОПК-4);  

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ОПК-5);  

готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ОПК-6). 

 

в) профессиональных (ПК) : 

учебно-профессиональная деятельность:  

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

и государственных образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7). 

готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 



мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12);  

готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14). 

 

образовательно-проектировочная деятельность: 

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

(ПК-19); 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23); 

способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК-24); 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  
- феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное зна-

чение основных подходов к изучению истории педагогики и образования как междисци-
плинарной области знания;   

- закономерности образовательного и воспитательного процесса в разных странах и 
различные исторические эпохи;   

- связь между педагогическими явлениями прошлого и современной политикой в 
сфере образования;  

 

уметь: 
- оперировать научной терминологией;  
- применять в образовательном процессе знание особенностей многонационального 

государства и особенностей эволюции воспитательной и образовательной систем;  
владеть: 
-  сравнительным анализом различных педагогических концепций, учитывая 

особенности эпох и народов;  
- способностью распознавать как сходства, так и различия в политических, 

интеллектуальных и общественных фактах, определяющих цели и задачи образования.  
 



4. Содержание дисциплины  и формы организации учебного процесса 

Курс дисциплины «История педагогики» предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу 

студента.  

Материал излагается с использованием объяснительно-иллюстративных, 

эвристических и исследовательских методов преподавания. При проведении лекций для 

обсуждения материала широко используются мультимедийные презентации, а так же 

раздаточные материалы. 

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия, полемика), внеаудиторная 

самостоятельная работа, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, личностно-

ориентированное обучение, проблемное обучение, блочно-модульное обучение. 

Использование в учебном процессе интернет-ресурсов по данному курсу; 

рассмотрение задач, максимально приближенных к конкретным научно-исследовательским 

ситуациям, которые исторически приходилось решать для построения моделей 

соответствующих космических объектов, с элементами дискуссии и полемикой в процессе 

поиска путей решения сформулированных проблем; тесты и контрольные работы.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение заданий, подготовку 

к семинарским занятиям, изучение учебной и методической литературы, составление 

конспектов, аннотаций статей, защита презентаций и докладов, анализ материала. 

Порядковый номер 

и тема 
Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 

Тема 1. Образование 

и педагогическая 

мысль на ранних 

этапах развития чело-

вечества (история 

образования и 

педагогической 

мысли как область 

научных знаний; 

зарождение 

педагогической 

мысли; воспитание и 

обучение в условиях 

древних 

цивилизаций). 

Понятие истории педагогики. История образования и 
педагогической мысли как наука о становлении и развитии 
теории и практики воспитания, образования и обучения. 
Воспитание и школа в древнейших государствах Ближнего 
Востока (Египет, Шумер, Вавилон, Месопотамия). 
Педагогические идеи в религиозных учениях и письменных па-
мятниках (египетские папирусы, клинописные таблички и пр.) 
Домашнее воспитание и его традиции. Придворные и храмовые 
школы. Воспитание и школа в древней Индии и Китае. Опыт 
воспитания и обучения древних цивилизаций Ближнего и 
Дальнего Востока.  
 

 

Тема 2. Воспитание 

и школа в эпоху 

средневековья.  

Влияние традиций античной культуры на развитие 
образования и образовательных учреждений в Византии. 
Политика императоров в области образования (Константин Баг-
рянородный). Взгляд христианства на человека и его воспитание. 
Педагогическая мысль в Византийской империи. Воспитание и 
обучение в Индии. Попытки реформирования средневековой 
системы образования (Бабур, Акбар и Аллами).  
 

 

Тема 3. Образование 

и педагогическая 

мысль в Новое время 

(воспитание и 

Влияние гуманизма на педагогическую теорию и практику. 

Зарождение школ нового типа: влияние идеи гражданского 

воспитания (Л. Альберти, Л. Бруни, Л. Валла, В. де Фельтре, Б. 

Гуарини, М. Монтеня, Х.Л. Вивиса). Педагогические идеи в 



                                                                                                                                                           

 

  

педагогическая 

мысль эпохи 

Возрождения, 

Реформации и 

Просвещения; 

общественная 

педагогика; 

образование и 

педагогическая 

мысль в ХIХ в.). 

сочинениях Эразма Роттердамского. Педагогические идеи в 

социалистических и коммунистических утопиях. 

Изменение в подходах к воспитанию и школьному делу в период 

Реформации.  

Тема 4. Зарубежная 

педагогика и школа в 

конце ХIХ - первой 

половине ХХ вв 

Основные тенденции развития школы и педагогики в Европе и 

США. Реформатор-ская педагогика. Экспериментальная 

педагогика (Д. Дьюи, Э. Паркхерст, У. Килпатрик, Г. Гаудиг, Г. 

Шаррельман, О. Декроли). Педагогика М. Монтессори 

Тема 5. Развитие 

школы и педагогика в 

России после 

Октябрьской 

революции. 

Октябрьская революция 1917 г. Использование школы и 

учительство большевиками как инструмент влияние на массы. 

Первые документы о народном образовании. 

Борьба с неграмотностью и беспризорностью. Руководитель 

Наркомпроса А.В. Луначар-ский. Главный идеолог Наркомпроса 

Н.К. Крупская о политехническом образовании. Роль труда в 

процессе воспитания 

Тема 6. Образование 

и педагогическая 

мысль в России после 

второй мировой 

войны. 

Педагогическая теория в Советском государстве. Разработка 

вопросов теории и практики гражданского воспитания учащихся, 

активной жизненной позиции школьников (Н.П. Иванов, В.А. 

Сухомлинский). В.А. Сухомлинский о значении и развитии 

детского творчества. Поиски путей гуманизации воспитания и 

реформирования на этой основе деятельности 

общеобразовательной и профессиональной школы. 



 

Тематический план (заполняется согласно учебному плану) 

 

Содержательный модуль 1 

 

 

 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма Заочная форма 
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Тема 1. Образование и 

педагогическая мысль на ранних 

этапах развития чело-вечества 

(история образования и 

педагогической мысли как область 

научных знаний; зарождение 

педагогической мысли; воспитание и 

обучение в условиях древних 

цивилизаций). 

18 4 2  8        

Тема 2. Воспитание и школа в 

эпоху средневековья.  

18 
8 4  4        

Тема 3. Образование и 

педагогическая мысль в Новое 

время (воспитание и педагогическая 

мысль эпохи Возрождения, 

Реформации и Просвещения; 

общественная педагогика; 

образование и педагогическая 

мысль в ХIХ в.). 

18 

8 4  4      

 

 

Тема 4. Зарубежная педагогика и 

школа в конце ХIХ - первой половине 

ХХ вв 

18 
4 2  8      

 
 

Тема 5. Развитие школы и педагогика 

в России после Октябрьской 

революции. 

18 
4 2  8      

 
 

Тема 6. Образование и 

педагогическая мысль в России после 

второй мировой войны. 

18 
8 4  4      

 
 

Всего часов по модулю 108 36 18  54        

  (п.п. 6 – 10 являются необязательной формой и носят рекомендательный 
характер) 

6. Темы семинарских занятий 

7. Темы практических занятий  

8. Темы лабораторных занятий 

9. Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

  

 

11. Контрольные вопросы к модульному контролю 

 

1. Воспитание у восточных славян.  

2. Образование и воспитание в Византии.  

3. Школа и педагогическая мысль у народов Востока в эпоху Средневековья.  

4. Развитие западноевропейской средневековой школы.   
5. Развитие педагогической мысли в Средневековой Европе. Сословно-идеологическая 
система образования.   
6. Воспитание и обучение в Киевской Руси.  

7. Воспитание и образование в Московском государстве (до XVIII в.).  

8. Гуманистические идеи эпохи Возрождения. Социалистические утопии.  

9. Образование в эпоху Ренессанса.  

10. Воспитание и обучение в эпоху Реформации.  

11. Педагогические теории И.Ф. Герберта и Ф. Фребеля.  

12. Педагогическая концепция Я.А. Коменского.  

13. Педагогическая теория Д. Локка.  

14. Концепция естественного воспитания Ж.-Ж. Руссо.  

15. Педагогические теории в эпоху Просвещения.  

16. Педагогическая мысль в эпоху российского Просвещения.  

17. Педагогическое творчество И.Г. Песталоцци.  

18. Педагогическая мысль Западной Европы и США в первой половине XIX в.  

19. Педагогические идеи в Российской империи первой половины XIX в.  

20. Педагогическая практика в Российской империи первой половины XIX в.  

21. Педагогическая мысль Западной Европы и США во второй половине XIX в.  

22. Педагогическая мысль а России второй половины XIX в.  

 

12.Образец  билета для модульного контроля 

1. Воспитание у восточных славян.  

2. Зарубежная школа в XX в.  

Образец ответа  

Вопрос 1. 

Воспитание детей у восточных славян при первобытно-общинном строе в период с VI в. 

по IX в. осуществлялось  через включение подрастающего поколения в трудовую, 

хозяйственную, бытовую, ритуально-обрядовую деятельность взрослых. Среди ритуалов 

и обрядов особенный педагогический смысл несли обычаи, связанные с почитанием 

земли, воды, неба, ориентированные на выработку бережного отношения к хлебу, 

природе в целом, результатам труда, направленные на почитание старших и родителей. 

В период матриархата, когда воспитание детей было обязанностью всех членов родовой 

общины, оно выстраивалось в определенной последовательности: в раннем возрасте – до 

4–5 лет, иногда до 7–8 лет все дети находились под наблюдением женщин; затем 

мальчики переходили в дом мужчин и усваивали там навыки охоты, собирательства, 

трудовые умения и т. д.; девочки оставались с женщинами и обучались домоводству и 



                                                                                                                                                           

 

  

рукоделию. У восточных славян период детства четко делился на определенные 

возрастные этапы, которым соответствовало содержание воспитания. 

Ребенок до 6 лет назывался «молодым», от 7 до 12 – «чадом», от 12 до 15 – «отроком». 

Как и в других древних культурах, в восточнославянской существовал обряд 

«инициации», знаменовавший переход из одной возрастной группы в другую. С периода 

позднего матриархата у славян организовывались дома молодежи. В их деятельности 

важное место занимала подготовка к инициациям, в процессе которой подростки учились 

охоте и изготовлению орудий труда, постигали тайные мифологические ритуалы, 

наставники стремились формировать у молодых людей волевые качества, дисциплину и 

выносливость. 

Специфика содержания и форм воспитания зависела также и от того, к какой социальной 

группе относился ребенок. Традиционно у восточных славян выделялись земледельцы, 

ремесленники, дружинники и языческие жрецы. Воспитание у земледельцев 

осуществлялось в основном в семье. Целью воспитания у мальчиков было приобщение к 

труду, овладение умениями и навыками земледелия, животноводства и сельского 

хозяйства, девочки учились ведению домашнего хозяйства, ткачеству и рукоделию. 

Идеал воспитания детей ремесленников был близок к ценностям земледельческого 

воспитания, но реализовывался в рамках ученичества. Ученик жил в семье ремесленника, 

помогая в мастерской, осваивал трудные навыки ремесла, мастер стремился привить 

подростку нравственные и религиозные нормы поведения, сформировать мировоззрение 

ученика. Жрецы ориентировались на интеллектуальный компонент воспитания и знание 

мифологии и обрядов. 

 Дружинники жили обособленно от общины в специальных укрепленных лагерях, их дети 

обучались военному делу. В 12 лет они продолжали постигать это искусство в гридницах 

– домах, устроенных по типу своеобразных военизированных интернатов. Таким образом, 

воспитание у восточных славян с VI по IX в. имело семейно-сословный характер. 

С появлением парной семьи произошла замена общественного воспитания детей 

семейным воспитанием, которое стало ведущей формой получения образования. 

Организация семейного воспитания у древних славян имела некоторую специфику: в 

небогатой среде в VII в. существовал обычай приглашать в семью для воспитания 

подрастающего поколения наставника, как правило, это был брат матери – дядька. При 

отсутствии родного дядьки воспитание детей поручалось благочестивым и порядочным 

соседям. Обычай отдавать детей на воспитание в чужую семью получил название 

«кумовство». Среди знатных представителей общины этот обычай имел иную 



                                                                                                                                                           

 

  

интерпретацию и назывался «кормильством», когда воспитатель нес ответственность за 

нравственное, духовное и физическое воспитание знатного отпрыска, обучал его 

управлению, ведению экономической деятельности и военным навыкам. 

Вопрос 2. 

В первой половине XX столетия в мировой школе и педагогике происходили 

существенные сдвиги. Этому способствовали многие важные факторы: возрастающий 

объем знаний, умений, навыков, которые должны были усвоить учащиеся, результаты 

исследований о природе детства, опыт пилотных учебных заведений. Заметно выросло 

число педагогических центров (кафедры, лаборатории, научно-исследовательские 

учреждения). Умножались и усиливались контакты педагогов в национальном и 

международном масштабе. Среди международных педагогических организаций, 

учрежденных в это время, можно назвать Лигу нового воспитания и Международное 

бюро просвещения. В отдельных странах действовали национальные педагогические 

объединения: Прогрессивная ассоциация народного образования (США), Общество 

имени Бине (Франция) и пр.  

Система образования подверглась острой критике. Школа воспринималась как 

устаревшая, не соответствовавшая уровню производства, науки и культуры, не 

отвечавшая потребностям подрастающего поколения, нуждавшегося в качественно иной 

подготовке. Потребность в обновлении школы и педагогики становилась все более 

актуальной. Пересмотр педагогических установок, перестройка образования выросли в 

одну из важных национальных проблем ведущих стран мира.  

Незыблемые до того теории, прежде всего гербартианство, спен-серианство, оказались 

под вопросом. Направленные главным образом на формирование культуры мышления, 

эти традиционные концепции предусматривали жесткое управление педагогическим 

процессом, отводя в нем первостепенную роль учителю. Подобные установки вели к 

чрезмерному интеллектуализму полноценного образования, порождали авторитарное 

вмешательство в процесс учения, лишали учащихся самостоятельности, ограничивая их 

инициативу регламентированием.  

 

Первая половина XX столетия прошла под знаком противостояния тоталитарных и 

демократических режимов, что отразилось на эволюции школы и педагогической мысли.  

 

2. Основные течения в педагогике  

 

В первой половине XX в. в зарубежной педагогике прослеживаются две основные 



                                                                                                                                                           

 

  

парадигмы. Одна из них — педагогический традиционализм — продолжение прежней 

педагогической мысли. Другая — новое воспитание, или реформаторская педагогика, — 

определенная альтернатива такой традиции.  

 

К традиционализму относились прежде всего социальная педагогика, религиозная 

педагогика и педагогика, ориентированная в первую очередь на философское осмысление 

процесса воспитания и образования. Подчеркнем, что педагоги-традиционалисты так или 

иначе размышляли в русле этих педагогических течений.  

Представители социальной педагогики (Э. Дюркгейм — Франция, В. Дильтей, П. Наторп, 

Э. Шпрангер — Германия, Б. Рассел, М. Макмиллан, С. Айзеке — Англия, Р. Зейдель — 

Швейцария и др.) главным источником педагогической науки и практики считали 

социально-историческое знание.  

Эмиль Дюркгейм (1858—1917) — один из наиболее заметных представителей социальной 

педагогики. Фундаментом его педагогических взглядов служит выдвинутая им концепция 

"стадий цивилизации" и "коллективных представлений". По этой концепции, 

человечество прошло ряд исторических стадий, каждой из которых присущи свои 

собственные системы идеалов воспитания — "коллективные представления". 

Современная-цивилизация, по мысли Дюркгейма, вобрала в себя компоненты 

"коллективных представлений" предшествовавших эпох и одновременно выработала 

особые педагогические идеалы и ценности. Процесс воспитания — это прежде всего 

приобщение каждого члена общества к "коллективным представлениям" своего времени.  

Как первостепенный педагогический фактор Дюркгейм рассматривал воздействие на 

ученика школьного класса. "Дети в классе думают, чувствуют, поступают иначе, чем если 

бы они были изолированы друг от друга. Это следует учитывать и использовать". По 

мнению Э. Дюркгейма, школьный класс — наиболее целесообразная среда воспитания, 

под влиянием которой происходит становление нравственных сил ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

13. Контрольные вопросы к зачету 
 

 

1. Педагогическая теория К.Д. Ушинского.  

2. Педагогические взгляды и деятельность Л.Н. Толстого.  

3. Зарубежная педагогика и школа между мировыми войнами.  

4. Образование в Западной Европе и США в XIX в.  

5. Зарубежная педагогика и школа на рубеже XIX - XX вв.  

6. Педагогическая мысль в России на рубеже XIX - XX вв.  

7. Развитие школы в России после Октябрьской революции.  

8. Образование в России в первой половине XX в.  

9. Педагогическая мысль в России после второй мировой войны.  

10. Образование в Российской Федерации.  

11. Педагогические идеи в Российской Федерации.  

12. История образования и педагогической мысли в Амурской области.  

13. Педагогическая мысль за рубежом первой половины XX в.  

14. Педагогическая мысль за рубежом второй половины XX в.  

15. Зарубежная школа в XX в.   
16. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного про-
странства.   
17. Принцип свободного воспитания в истории зарубежной педагогики.  

18. Проблема нравственного воспитания в русской педагогической школе XIX в.  

19. Принцип народности в теориях русских педагогов.  

20. Принцип культуросообразности в педагогических теориях Западной Европы.   
21. Эволюция проблемы умственного воспитания в педагогических теориях Западной 
Европы.   
22. Зарубежные педагоги о нравственном воспитании и добродетели.  

 

 

14.Образец  билета 

3. Воспитание у восточных славян.  

4. Зарубежная школа в XX в.  

5. Педагогическая теория К.Д. Ушинского.  

 

 

15. Критерии оценивания  

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим 

критериям: 

Зачетные модули Форма контроля Баллы 

Содержательный модуль 1 

 

 

Теория 10 

Блок заданий 20 

Контрольная робота 20 

Зачет  50 

Общий итог  100 

 

Шкала оценивания: 

 



                                                                                                                                                           

 

  

Сумма баллов 

по 100 

балльной 

шкале 

По 

шкале 

ECTS 

По государственной 

шкале 
Определение 

90–100 A «Отлично» (5) 

отлично – отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

80–89 B 

«Хорошо» (4) 

хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

75–79 C 

хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

65–70 D 

«Удовлетворительно» (3) 

удовлетворительно – неплохо, но со 

значительным количеством 

недостатков 

60–64 E 
достаточно – выполнение 

удовлетворяет минимальные критерии 

35–59 FX 

«Неудовлетворительно» с 

возможностью повторной 

аттестации  

(2) 

неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи. 

0-34 FX 

«Неудовлетворительно» с 

возможностью повторной 

аттестации  

(2) 

неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи.(при условии набора 

дополнительных баллов) 

 

Знание теоретической части курса оценивается с точностью до 5 баллов по 

следующим критериям: 

1. Студент получает 76-100% баллов от максимального, если показал глубокие и 

полные ответы на теоретические вопросы; умение проводить логические рассуждения и 

обобщения и сопровождать их соответствующими доказательствами; 

2. Студент получает 51-75% баллов от максимального, если показал глубокие и 

полные ответы на теоретические вопросы с незначительными погрешностями, затем 

исправленными самим студентом; умение логически рассуждать и проводить 

доказательства; 

3. Студент получает 26-50% баллов от максимального, если показал 

при ответе на теоретические вопросы ряд неточностей, которые студент не в 

состоянии самостоятельно исправить; 

4. Студент получает 0-25% баллов от максимального, если 

не выполнены требования, изложенные в предыдущих пунктах. 

Экзамен оценивается в 50 баллов. 
Для оценки экзамена преподаватель руководствуется следующими принципами: 

50 баллов - показаны систематические и глубокие знания при ответе на 

теоретические вопросы билета, выполнена практическая часть билета в полном объеме; 

40 баллов - показаны систематические и глубокие знания при ответе на 

теоретические вопросы билета, выполнена практическая часть билета в полном объеме, но 

при ответе допущены несущественные ошибки; 

30 баллов – показаны не систематические и не глубокие знания при ответе на 

теоретические вопросы билета, практическая часть билета выполнена не в полном объеме, 

при ответе допущено несколько существенных ошибок; 



                                                                                                                                                           

 

  

 


