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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств – составная часть образовательной програм-

мы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование на фа-

культете русской филологии МГОУ. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисци-

плины «Практикум по орфографии и пунктуации», а также описаний форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения учащимся 

учебного материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Студент овладевает компетенциями: ПК-3 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 

1. Работа на учебных занятиях 

2. Самостоятельная работа 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Примерные темы для устного опроса и индивидуального собеседования 

1. Употребление прописной и строчной букв. 

2. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

3. Правописание О/Е (Ё) после шипящих в разных частях слова (корнях, 

суффиксах, окончаниях) разных частей речи (существительных, прила-

гательных, глаголов, причастий, наречий). 

4. Правописание приставок.  

5. Правописание на стыке приставки и корня.  

6. Правописание Н и НН в суффиксах существительных причастий и от-

глагольных прилагательных, отымённых прилагательных. 

7. Правописание личных окончаний глаголов. 

8. Правописание суффиксов разных частей речи. 

9. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий 

настоящего времени.  

10. Правописание сложных слов. 

11. Правописание сложных прилагательных. 

12. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

13. Употребление частиц НЕ и НИ. 

14. Слитное, раздельное, полуслитное (дефисное) написание наречий. 

15. Сложные слова с частью ПОЛ-. 

16. Правописание служебных частей речи. 

17. Правописание безударных проверяемых гласных и согласных в раз-

личных частях слова. 

18. Правописание непроверяемых гласных и согласных в различных частях 
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слова. Двойные согласные. Непроизносимые согласные. 

19. Употребление твёрдого знака. 

20. Употребление мягкого знака. 

21. Написание соединительных гласных. 

22. Пунктуация при однородных членах предложения.  

23.  Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными определениями. 

24. Тире между подлежащим и сказуемым. 

25. Пунктуация при обособленных членах предложения.  

26. Обособление сравнительных оборотов. 

27. Обособление уточняюших членов предложения. 

28. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, вводными и 

вставными конструкциями. Знаки препинания при обращениях. 

29. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

30. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

31. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

32. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами свя-

зи. 

33. Знаки препинания при цитатах. 

34. Знаки препинания при прямой речи, диалогах, цитатах. 

1.  

Темы для докладов 
1. История русской орфографии. 

2. История русской пунктуации. 

3. Столетие новой орфографии. 

4. Принципы русской орфографии. 

5. Принципы русской пунктуации. 

 

Темы для рефератов 
1. Функции знаков препинания. 

2. Отделяющие знаки препинания в простом предложении. 

3. Выделяющие знаки препинания в простом предложении. 

4. Отделяющие знаки препинания в сложном предложении. 

5. Знаки препинания для оформления цитат и прямой речи. 

6. Употребление прописной и строчной букв в именах собственных и 

нарицательных. Проблемный подход. 

7. Слитно, полуслитно или через дефис? Проблемный подход. 

8. Безударные проверяемые гласные. Проблемный подход. 

 

Рекомендуемая литтература для конспектирования: 

1) Правила русской орфографии и пунктуации: Утв. Акад. наук СССР, 

М-вом высш. образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. – М.: Учпед-

гиз, 1956. – 176 с. 

2) Панов М.В. И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, 
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её достоинствах и недостатках / Институт русского языка АН СССР. – М.: 

Наука, 1964. – 168 с. 

 

Примерные тексты для диктантов 

 

Текст 1.  

Снова начали пробираться мы вдоль речек, где по галечниковым косам, 

где прямиком по густому тальнику с ветвями, увешанными, словно борода-

ми, клочьями травы и тины, нанесёнными паводком. 

Вот тянется каменистая коса, ровная, чистая. Россыпь отшлифованной 

гальки, плотно слежавшейся, словно укатанной тяжёлым катком. Какое раз-

нообразие камней! Молочно-белые, желтоватые, серые окатыши кварца. 

Смолисто-чёрные базальты. Полосатые, слоистые обломки лав и среди них 

настоящая яшма. Янтарно-жёлтые, словно медовые, халцедоны. Идёшь, как 

по минералогической коллекции. Но вот коса, как ей и положено, заканчива-

ется острым клином. Либо возвращайся и обходи тихий залив между берегом 

и косой, заросший рогозом, либо напрямик, вброд. Когда вода тёплая, это не 

страшно, но чаще она ледяная.  

Не лучше идти и по кустарнику, растущему обычно на террасе, протя-

гивающейся узкой полосой выше русла. К воде тянется не только тальник с 

гибкими ветвями и узкими блестящими листьями, но и шиповник, и крапива, 

и другие колючие и жалящие растения. 

Кое-как проберёшься сквозь эту живую изгородь, и открывается зре-

лище широкого зелёного пойменного луга, изрезанного сетью стариц и про-

ток. И снова задача – то ли брести напрямик, то ли делать длиннющий крюк, 

обходя все эти препятствия.  

Трасса вывела нас на болотистый берег. Выше по течению река нака-

тывается на скалистые обрывы правобережья и, как бы убедившись в своём 

бессилии, поворачивает в сторону широкой поймы и размывает ранее отло-

женные ею же глинистые грунты с прослоями песка и торфа. Выглядит срез 

такого берега весьма красиво. Но идти по такому берегу – сплошное муче-

ние. Весь он раскис от грунтовых вод, оползает в реку громадными глыбами 

<…> 

Теперь мы были готовы к последнему броску. Дóрог каждый день. По 

утрам стенки палаток дубели от инея, а недопитый вечером чай превращался 

в бурую ледышку. Приближалась зима. К тому же с каждым километром 

трасса уводила всё дальше к северу, навстречу ледяному дыханию вечных 

снегов Станового хребта. Это чувствовалось и по окружающему ландшафту. 

Всё более однообразной становилась растительность. Пышные елово-

лиственничные леса с зарослями березняка сменились на увалах изреженной 

тайгой из невысоких лиственниц, а берёзы с осинами, как бы уберегаясь от 

холодных ветров, теснились в нешироких долинах рек. Всё большее про-

странство занимала марь. 

Марь – это царство кустарничковой берёзки и сибирского багульника, 
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зарослей голубики. Всё здесь: и сыроватый, какой-то вялый воздух, и шеле-

стящие струи ручьёв, и даже древние глухари со странной для птицы боро-

дой из топорщащихся перьев и мохнатыми лапами – всё пропитано смешан-

ными, чуть горьковатыми йодистыми запахами. Весной марь в разливе тре-

петно-розовых красок цветущего багульника, а осень рассыпает по голубич-

никам крупные, с горошину, сизые ягоды (По В. Зуеву). 

 

Текст 2.  

Зима в тот год стояла необычайно мягкая, почти без лютых морозных 

окриков. Спокойно слетела она на землю, словно последняя посильная ми-

лость судьбы, потраченная временем из небесных, казалось, неиссякаемых 

источников справедливости и добра. Отголоском давно отзвучавшего все-

светного звёздного хора звенели короткие нехолодные дни. Но вот однажды, 

в середине Рождественского поста, этот ясный, лёгкий северный звон начал 

стихать, истончился и вовсе сошёл на нет. В лесных краях остуженные снеж-

ным холстом поля, зимующие холмы и распадки, осенённые гривами сосня-

ков, все эти тысячелетние глухие урочища, и мхи, и болота прислушались к 

дальнему печально-щемящему звуку, рождённому неизвестно кем и где… 

 Снежины косо полетели с небес. Широкие, плоские, вроде бы совсем 

не холодные, они падали так неторопливо и так густо, что живым существам 

на земле нечем стало дышать <…> 

Два дня и три ночи бесилась погода, на третий день улеглась. Ветер 

враз уступил всю северо-западную московскую и новгородскую Русь тишине 

и морозу. Малиновый солнечный шар всплывал из-за леса, уменьшаясь и 

плавясь в золото. Вся лесная стихия приняла невиданно сказочный образ. На 

другом небесном краю ещё умирал палевый сумрак ночи. Месяц, ясно и чёт-

ко оттеняемый этим светлым сумраком, бледнел над лесами, когда снега за-

искрились окрест. Ели, отягощённые белыми снежными клубами, изменили 

свои очертания, но безмолвствовали.  

Несчётные россыпи мельчайших бисеринок засверкали на солнце. С 

последним колыханием исчезающего осеннего тепла всё замерло: мороз 

начал неспешно гранить, ковать, серебрить, лудить всё, что имело хоть са-

мую малую долю влаги. 

Лесная речка, ещё вчера бежавшая навстречу метели, начала сдавли-

ваться серебряными зубцами. Прозрачный лёд уверенно наползал на середи-

ну струи, сужая водяной ток несокрушимым ребристым панцирем. 

И всё вокруг бесшумно сияло, сверкало, искрилось от морозного света. 

Но, едва поднявшись над лесом, едва успев разгореться, расплавиться слепя-

щим своим золотом, великое наше светило начало краснеть и падать на даль-

ние лесные верха. Лиловые заревые крылья, переходящие в глубь темнеюще-

го морозного простора, спускались всё ниже. Правее, в созвездии Близнецов, 

блеснул своим красноватым глазом пробудившийся Марс – бог римских 

язычников, покровитель войн и пожарищ. Но этот блеск тотчас исчез, зате-

рянный в мерцании бесчисленных звёзд. Царство безмолвного знобящего хо-
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лода раздвигалось, захватывая глубины небес и земного пространства. (По В. 

Белову.) 

 

Примеры тестов  
 

Вариант I. 

1. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

М..ндариновый предпол..жение 

зар..сли инт…ллектуальный 

усм..рить 

2. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

Пр..градить, пр..лив по..строить, о..бить 

от..рвать, н..дписать пр..жать, пр..подать 

и..гибать, ра..жечь 

3. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

засушл..вый                                                         ноч..вать 

дотраг..ваться пристёг…вать 

усидч..вый 

4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

задремл..шь                                                    колебл..мый 

сморщ…нный заброс… вший 

пошепч…мся 

5. Найдите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите это слово. 

В сочной зелени кустарника ярко розовел ещё (не)полностью. распустивший-

ся бутон. 

Музыкант (не)раздумывая дал согласие на участие в конкурсе молодых ис-

полнителей. 

Алексей внезапно почувствовал, что ему (не)хочется делиться новыми для 

себя переживаниями даже с самыми близкими друзьями. 

(Не)бойся врага умного, а бойся друга глупого. 

Нужно дорожить (не)забываемыми мгновениями общения с прекрасным. 

6. Найдите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТ-

НО. Раскройте скобки и выпишите эти два  слова. 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего учебного года друзья активно занимались спор-

том, {ПО)ЭТОМУ они с готовностью поддержали тренера в его стремлении 

создать баскетбольную команду.  ' 

(С)ЛЕВА на картине изображены наблюдающие за взятием крепости девуш-

ки, парии, замужние женщины, ТУТ(ЖЕ) толпятся и ребятишки. 

(НЕ)СМОТРЯ на усиливающийся дождь, дети всё ТАК(ЖЕ) самозабвенно 

продолжали играть в догонялки. 

ЧТО(БЫ) достичь успеха в жизни, необходимо быть хорошо организованным 
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человеком и, (В)МЕСТО бесплодных наблюдений за Деятельностью других 

людей, активно действовать самому. 

(В)ТЕЧЕНИЕ. тысячелетий накапливаются и вечно живут в слове несметные 

сокровища человеческой мысли и духа,  (ПО)ЭТОМУ нужно уважительно и 

бережно относиться к родному языку. 

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Персонаж картины, созда(1)ой художником на основе известного сказочного 

сюжета, одет в парчовый кафтан и красную шапку с отворотом,   правой   ру-

кой   он   придерживает   украше(2)ые   драгоце(3)ыми камнями золочё(4)ые 

ножны с волшебным мечом. 

 

Вариант II. 

1. Определите, слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зап..реть поб..седовать 

бл..стящий подск..зать 

расст..лить 

2. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

Пр..одолеть, пр..вал в..йти, под..брать 

бе..честный,  и..гиб пр..добрый, пр..бой 

по…скочить, о..бить  

3. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

влюбч..вый                                                   кокетл…вый 

раскле…вать вздраг…вающий 

затуш..вать 

4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

задерж…шься усваива…мый 

восторж…нный начерч…нный 

закашля…шься 

5. Найдите   предложение,   в   котором   НЕ   со   словом   пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

В станках, которые (не)предназначены для быстрого изготовления больших 

тиражей, отсутствует специальный механизм, который позволяет ускорять 

процесс печати. 

Преподавателю (не)удалось встретиться со своими учениками в конце неде-

ли. 

(Не)участвующие в игре ребята увлечённо следят за игрой одноклассников и 

громко выражают им свою поддержку. 

Силы врага лучше переоценить, чем (не)дооценить. 

Опустели аллеи старого парка, и уже (не)слышно оживлённого 

щебетания птиц. 

6. Найдите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТ-

НО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
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«(В)ПРОЧЕМ,   (В)ВИДУ  недостатка  времени  не  будем  отклоняться от 

предмета лекции», — подвёл профессор итог своим размышлениям по пово-

ду высказывания' любознательного, обладающего пытливым умом студента. 

Берёзки (КАК)БУДТО застыли в задумчивости на склоне холма, любуясь 

уносящей свои воды (В)ДАЛЬ рекой. 

Известно, что воробей (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня тратит очень много энергии 

и (ПО)ЭТОМУ не может голодать более двух суток. 

(ВО)КРУГ разливался духмяный аромат дикой малины, и ТАК(ЖЕ) чудесно, 

как ночью, звучали где-то в густой листве трели соловья. 

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Стари(1)ые    сосуды,    изготовле(2)ые    средневековыми    ремесле(3)иками, 

были найдены археологами — нашими совреме(4)иками. 
 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерные вопросы для зачета с оценкой  

1. Употребление прописной и строчной буквы в именах собственных и 

образованных от них слов. 

2. Употребление прописной и строчной буквы в географических и астро-

номических названиях. 

3. Употребление прописной и строчной буквы в названиях праздников и 

знаменательных дат, в названиях произведений искусства, организаций 

и предприятий. 

4. Правописание чередующихся гласных, зависящих от ударения, в корне 

слова. 

5. Правописание чередующихся гласных, зависящих от значения, в корне 

слова. 

6. Правописание в корне чередующихся гласных, зависящих от структу-

ры слова. 

7. Правописание О/Е (Ё) после шипящих в разных частях слова (корнях, 

суффиксах, окончаниях) разных частей речи (существительных, прила-

гательных, глаголов, причастий, наречий). 

8. Правописание приставок. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

9. Правописание приставок. Приставки на З и С.  

10. Правописание на стыке приставки и корня.  

11. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прила-

гательных. 

12. Правописание Н и НН в суффиксах существительных. 

13. Правописание Н и НН в суффиксах отыменных прилагательных, наре-

чий. 

14. Правописание личных окончаний глаголов. 

15. Правописание суффиксов глаголов. 

16. Правописание суффтксов существительных. 

17. Правописание суффиксов отымённых прилагательных. 
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18. Правописание гласных на конце наречий. 

19. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий 

настоящего времени.  

20. Правописание сложных существительных. 

21. Правописание сложных прилагательных. 

22. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и отглагольными 

прилагательными. 

23. Слитное и раздельное написание НЕ с существительными. 

24. НЕ с качественными наречиями. 

25. Слитное, раздельное, полуслитное (дефисное) написание наречий. 

26. Сложные слова с частью ПОЛ-. 

27. Правописание производных предлогов. Отличие их от омонимичных 

слов других частей речи. 

28. Правописание союзов ЧТОБЫ, ЗАТО, ТОЖЕ, ТАКЖЕ. Отличие их от 

омонимичных слов. 

29. Правописание частиц. 

30. Правописание НЕ и НИ в местоимениях и местоименных наречиях. 

31. Правописание гласных после Ц. 

32. Правописание безударных проверяемых гласных и согласных в раз-

личных частях слова. 

33. Правописание непроверяемых гласных и согласных в различных частях 

слова. Двойные согласные. Непроизносимые согласные. 

34. Употребление твёрдого знака. 

35. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости на письме. 

36. Употребление мягкого знака для обозначения грамматической формы 

слова. 

37. Написание соединительных гласных. 

38. Пунктуация при однородных членах предложения. Союзы при одно-

родных членах предложения; запятая в предложениях с повторяющи-

мися союзами. 

39. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки пре-

пинания в предложениях с обобщающим словом. 

40.  Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными определениями. 

41. Тире между подлежащим и сказуемым. 

42. Обособленные члены предложения. Обособление согласованных опре-

делений. 

43. Обособление несогласованных определений. 

44.  Обособленные члены предложения. Обособление приложений. Дефис 

при приложениях. 

45. Обособление дополнений. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными  дополнениями. 

46. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Обособле-

ние одиночных деепричастий и деепричастных оборотов при наличии 
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союзов (и, а, но, то..то). 

47. Обособление сравнительных оборотов. 

48. Обособление уточняюших членов предложения. 

49. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, вводными и 

вставными конструкциями. 

50. Знаки препинания в предложениях при пояснительных и присоедини-

тельных членах предложения. 

51. Знаки препинания при обращениях. 

52. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

53. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

54. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

55. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

56. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

57. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами свя-

зи. 

58. Знаки препинания при цитатах. 

59. Знаки препинания при прямой речи, диалогах, цитатах. 

60. Знаки препинания для оформления конца самостоятельного предложе-

ния. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

Итоговая шкала оценивания включает «базовую», «сверхбазовую» и 

«вариативную» части. 

Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя 

оценённые в баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные дан-

ной программой, выполнение которых даёт возможность набрать более 40 

баллов. 

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) вклю-

чает в себя оценённые в баллах все виды работ бакалавра, предусмотренные 

данной программой (в т.ч и работы базовой части). Выполнение всех видов 

работ даёт возможность набрать более 60 баллов. 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) 

предусмотрена на тот случай, когда студент не набирает достаточное количе-

ство баллов. 

 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

кол-во 

баллов 

Макс 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение практических занятий 

 

2 18 
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Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях  

 

9 28 

Рубежный 

контроль 

Тестирование  9 14 

Всего за семестр  20 60 

Посещение каждого занятия оценивается (100% -80% посещаемость – 

18-10б., 70-40% -9-3б., 30-0% - 2-0б.).  

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку 

устных ответов на поставленные вопросы (100% -80% правильных ответов – 

28-20б., 70-40% -19-10-б., 30-0% - 9-0б.). 

 

1. Преподавание «Практикума по орфографии и пунктуации» предпола-

гает следующие формы учебной деятельности: практические занятия, 

самостоятельную и индивидуальную работу. 

Практические занятия должны быть посвящены главным образом вы-

работке навыков анализа языкового материала, выработке умений классифи-

цировать слова по их категориально-семантическим значениям, характеризо-

вать способы организации текста, характеризовать коммуникативные реги-

стры; выработке навыка использования синтаксических синонимов при со-

ставлении и/или редактировании текста. 

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку уст-

ных ответов на поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по четырём 

важнейшим параметрам (каждый по 1 баллу): знание фактического материа-

ла по обсуждаемому вопросу; умение показывать причинно-следственные 

связи; владение дополнительной литературой; способность убедительно от-

стаивать свою точку зрения и уважительно вести дискуссию. 

Процесс формирования компетенций студентов не может быть полно-

ценным без продуманной системы средств их измерения и оценивания. 

Наиболее эффективные средства измерения компетенций учащихся: рефера-

ты, контрольная работа, тесты минимальной компетентности, портфолио, 

конспекты. 

 

Тестирование даёт возможность набрать до 14 баллов, исходя из оцен-

ки за каждый правильный ответ – 0,5 балла). Тестирование проводится по 

мере прохождения половины изучаемого курса. Комплект тестов разрабаты-

вается преподавателем, ведущим дисциплину. При оценивании выполнения 

тестов следует учитывать, что, поскольку тесты на компетентность чаще все-

го критериально-ориентированные (в качестве критерия рассматриваются 

знания, умения и компетенции, которые должны быть сформированы у уче-

ника), то показателем уровня сформированности компетенций можно считать 

выполнение заданий теста на 60%. Проведение тестирования призвано закре-

пить результаты учебной работы и сформировать индивидуальную траекто-

рию подготовки студентов к промежуточному контролю. В ходе тестирова-

ния осуществляется проверка знания обучающимися развития основных со-

бытий литературного и языкового процессов, содержания ключевых понятий, 
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умения устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

водить лингвостилистический анализ текста. 

 

Устный опрос/ индивидуальное собеседование – форма контроля, 

предполагающая групповое / индивидуальное обсуждение под руководством 

преподавателя достаточно широкого круга проблем. Как форма контроля 

опрос позволяет преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов целой группы по данному разделу курса.  
 

 Требования к опросу и индивидуальному собеседованию: 

 овладение студентами навыком обобщения изученных тем лекцион-

ного курса и научной литературы; 

 умение оперировать научными терминами и понятиями; 

 умение аргументировать своё мнение, тем самым представлять глу-

бину осознания и усвоения материала. 

 

Шкала оценивания устного опроса и индивидуального собеседования 
Критерии оценивания 

В
ы

со
к

и
й

  

О
п

т
и

м
а
л

ь
н

ы
й

  

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
. 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
. 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 5 4 3 2 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой 5 4 3 2 

Уровень знакомства с литературой, предусмотренной про-

граммой 

5 4 3 2 

Уровень знакомства с интернет-ресурсами, предусмотренны-

ми программой 

5 4 3 2 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 5 4 3 2 

Уровень самостоятельности в формулировке выводов 5 4 3 2 

Всего 5 4 3 0-2 

 

Диктант проводится в каждой группе минимум два раза в течение се-

местра: в начале (ознакомительный) и в конце (итоговый). Возможно прове-

дение диктантов проверочных, обучающих и т.п. После проверки диктанта 

преподавателем результаты обсуждаются в группе с обязательным последу-

ющим выполнением студентами работы над ошибками. Проведение этого 

вида деятельности позволяет регулярно контролировать уровень грамотности 

студентов и совершенствовать его в коллективной и индивидуальной работе. 

Обязательным для всех студентов является написание зачётного диктанта в 

конце семестра. 

 

Критерии оценивания диктанта 

Количество ошибок Оценка 
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0 или 1 пунктуационная «5» 

1 орфографическая, или 2 любых «4» 

В сумме менее 8 «3» 

В сумме более 8, но менее 15 «2» 

В сумме более 15 «1» 

 

Проверка конспекта практикуется один раз за время изучения дисци-

плины. Содержание конспекта оценивается от 0 до 4 баллов, в зависимости 

от уровня осмысления материала, предложенного студентам для самостоя-

тельного изучения (высший – 6 баллов, высокий – 5 баллов, оптимальный – 4 

балла, удовлетворительный – 3 балла, неудовлетворительный – 2 балла, низ-

кий – 1 балл, отсутствие конспекта – 0 баллов). 

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

кол-во 

баллов 

Макс 

кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка материалов докладов  0 20 

Проверка конспектов 0 20 

Всего   0 40 

 

Для оценивания интегрированных и практико-ориентированных зада-

ний используются несколько критериев, оцениваемых в 15-20 баллов (0 – 

признак не сформирован, 1-7 балл – чётко не выражен, 8-14 балла – выражен 

чётко; 15-20 – критерии выполнения творчески переосмыслены студентом). 

 

Шкала оценивания доклада 
Вид оцениваемой 
Деятельности 

Уровни оценивания 
 

Минимальный 
 

Удовлетворит. 
 

Оптимальный 
 

Высокий 
 

Формулирование 

представленной 

информации в 

виде проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 
Выводы не сдела-

ны и / или выводы 
необоснованны 

Проблема раскры-

та. Проведён ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны и / 

или обоснованы 

студентом. 

Проблема раскрыта 

полностью. 
Проведён анализ 

проблемы с привле-

чением дополни-

тельной литературы. 

Предложение 

способа решения 

проблемы 

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизирована. 
Не используются 

профессиональные 

термины 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены некото-

рые логические 

связи. 

Способ решения 

представлен логич-

но и последователь-

но. Использованы 5 

и более профессио-

нальных терминов. 

Демонстрация 

способа решения 

Не использо-

ваны совре-

Технологии ис-

пользованы ча-

Используются тех-

нологии, но есть 

Информация проде-

монстрирована без 
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проблемы менные тех-

нологии. 
стично ошибки. ошибок, с использо-

ванием широкого 

спектра технических 

возможностей. 

Всего баллов 0 1-7 8-14 15-20 

 

Проверка конспекта практикуется один раз за время изучения дисципли-

ны. Содержание конспекта оценивается от 0 до 4 баллов, в зависимости от 

уровня осмысления материала, предложенного студентам для самостоятельного 

изучения (высший – 6 баллов, высокий – 5 баллов, оптимальный – 4 балла, удо-

влетворительный – 3 балла, неудовлетворительный – 2 балла, низкий – 1 балл, 

отсутствие конспекта – 0 баллов). 

Методические рекомендации к составлению конспекта 

Конспектирование предполагает письменную фиксацию информации, в 

виде краткого изложения основного содержания научного текста. Целью кон-

спектирования является составление записи, позволяющей студенту с нужной 

полнотой восстановить полученную из научного источника информацию. Эф-

фективной формой является составление тезисного конспекта, представляюще-

го собой кратко сформулированные основные мысли изучаемого материала. 

Основными требованиями к составлению конспекта является:  

запись выходных данных источника; 

соответствие представленного в конспекте материала основным по-

ложениям выбранного источника; 

чёткая формулировка основных мыслей источника; 

усвоение содержания законспектированного научного исследования. 

Шкала оценивания конспекта 
Уровни 

оценивания 
Содержание Баллы 

4 

Ключевая идея конспектируемого материала отражена в конспекте полно-

стью, что показывает глубокое понимание содержания конспектируемого 

текста 

15-20 

3 
Основная идея конспектируемого материала показана, однако понимание 

ее вызывает сомнение 
10-14 

2 
Идея конспектируемого ясна, но ее понимания автором нет, конспект сде-

лан шаблонно. 
5-9 

1 
Идея конспектируемого материала не полностью представлена, отсутству-

ет его понимание автором, наличие ошибок в изложенном материале. 
2-4 

0 
Конспектируемый материал недостаточен, идеи первоисточника не отра-

жены 
0-1 

 

Самостоятельная работа предусматривает не только выполнение обя-

зательных для всех домашних заданий к практическим занятиям, к зачету, но 

и чтение дополнительной литературы, усвоение видео- и аудиолекций веду-

щих ученых страны, выполнение заданий исследовательского характера, 

привлечение различного рода словарей. Индивидуальная работа должна учи-

тывать различную степень лингвистической и общекультурной подготовки 

студентов, их отношение к предмету. 
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Контролируемая самостоятельная работа включается в план самостоя-

тельной работы каждого студента в обязательном порядке. Студент, присту-

пающий к изучению дисциплины, получает информацию обо всех формах 

самостоятельной работы по курсу с выделением обязательной и контролиру-

емой самостоятельной работы.  

Контроль над самостоятельной работой студентов осуществляется в 

виде: текущей работы с лекционным материалом, предусматривающей про-

работку конспекта лекций и учебной литературы; изучения материала, выне-

сенного на самостоятельную проработку; подбора и обзора литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме 

дисциплины; подготовки реферата. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно ис-

пользовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источ-

ников (0-5 баллов); 

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно ис-

пользовать практический материал для иллюстраций теоретических положе-

ний (0-5 баллов); 

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приемов, технологий (0-5 баллов); 

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные раз-

мышления, делать умозаключения и выводы (0-5 баллов); 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (0-5 баллов); 

Вопросы к зачету с оценкой предполагают контроль общих методических 

знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами, составленными студентами в течение курса.  

Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) – наличие пробелов в 

знании основного учебно-программного материала, непонимание сущности 

излагаемых вопросов; допущение принципиальных, грубых ошибок в выпол-

нении заданий, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (41-100 баллов) 

- выполнение любого практического и контрольного задания, знание теоре-

тического материала, знание общих и отличительных особенностей литера-

туры разных жанров и направлений, умения правильно излагать свои мысли, 

умения делать выводы. 

В том случае, если студент набрал менее 40 баллов по итогам занятий в 

семестре, он выбирает из ниже приведённой таблицы один или несколько 

видов работы. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Форма атте-

стационной ра-

боты 

Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Обзор аудио- и 

видеолекций по 

Оценка реферата на самостоятельно выбранную 

студентом тему (по согласованию с преподавате-

0 20 
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курсу. лем). 

Подготовка 

презентации 

Презентация по самостоятельно выбранной сту-

дентом (в начале семестра) теме (по согласова-

нию с преподавателем) 

0 20 

Всего за семестр   40 

 

Методические рекомендации к подготовке реферата 

При написании реферата студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в ко-

тором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (ко-

торая может являться составной частью введения или представлять самосто-

ятельную главу); основную часть работы; заключение, в котором подводятся 

итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения 

проблемы, темы, вопроса; список литературы, лексикографических источ-

ников; приложение (словник, картотека, таблицы, схемы и т. п.). 

в) при описательном характере темы исследования необходимо осве-

тить точки зрения на проблему ученых, выделить распространенный взгляд 

на существо проблемы, представить свою точку зрения; 

г) если анализируется конкретный языковой материал, следует его 

отобрать из определенных источников, классифицировать по одному или не-

скольким признакам, описать классификацию, сделать выводы по проведен-

ному анализу; 

д) если реферат предполагает использование словарей, выписываются 

данные словарей, они сравниваются с данными собственных наблюдений, в 

заключение делаются выводы; 

е) в работе с текстом языковой материал, извлеченный из текста, ана-

лизируется в системной интерпретации, при этом вначале исследуется фоне-

тико-фонологический уровень языковых единиц, затем лексико-

фразеологический, далее – грамматический; 

ж) в Заключении подводятся итоги исследования, освещается перспек-

тива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса.  

 

Шкала оценивания реферата 
Уровни 

оценивания 
Содержание Баллы 

4 
Ключевая идея выбранной темы отражена полностью, что показы-

вает глубокое понимание содержания реферируемого текста  
16-20 

3 Основная идея показана, однако понимание ее вызывает сомнение 11-15 

2 
Идея ясна, но ее понимания автором нет, реферат сделан шаблон-

но. 
6-10 

1 
Идея статьи с трудом просматривается, отсутствует понимание ее 

автором, наличие ошибок в изложенном материале. 
2-5 

0 
Реферируемый материал представлен недостаточно, идея не отра-

жена 
0-1 
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Требования к зачету с оценкой 

Зачет с оценкой является проверкой уровня освоения студентами 

соответствующих теоретических разделов дисциплины, умения проводить 

анализ текста с учетом последних достижений лингвистики, умения 

создавать собственное стилизованное произведение заданного жанра, 

владения терминологией в рамках изучаемой дисциплины, а также навыка 

владения нормами устной и письменной формы русской литературной речи. 

При оценке знаний на зачете с оценкой (предусмотрен учебным планом 

в 9 семестре) учитывается знание основной терминологии дисциплины, 

степень усвоения теоретических положений, уровень знания в объёме 

программы, логика и грамотность изложения вопроса; умение выполнять 

стилистический анализ текста с привлечением лексикографических 

источников; умение ответить на дополнительные вопросы. 

«Отлично» (81-100 баллов): глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала (умение выделять главное, существенное); 

последовательное, логические обоснованное изложение; правильность 

формулировок и знание терминов изученных разделов языкознания; умение 

делать выводы и обобщения. 

«Хорошо» (61-80 баллов): достаточно полное знание программного 

материала; грамотное изложение материала по существу; отсутствие 

существенных неточностей в формулировке языковедческих понятий; 

умение сделать вывод; сформированные навыки лингвистического анализа. 

Однако допускаются некоторые неточности в формулировке понятий. 

«Удовлетворительно» (41-60 баллов): общие знания основного 

материала без усвоения некоторых существенных положений; формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью; отсутствие знаний о 

работах отечественных лингвистов; слабо сформированные навыки 

лингвистического анализа. 

«Неудовлетворительно» (0-40 баллов): незнание значительной части 

программного материала; существенные ошибки в процессе изложения; 

неумение выделить существенное и сделать выводы, отсутствие каких-либо 

навыков стилистического анализа. 

Критерии оценивания на зачете с оценкой: 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических 

положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приемов, технологий; 
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее 

решения. 

Шкала оценивания зачета с оценкой 
отлично 15 баллов Студент показал в ответе знание теории вопроса в 

полном объеме, привел практические примеры и 

логически правильно представил его структуру 

хорошо 10-14 бал-

лов 

Студент показал в ответе знание теории вопроса в 

полном объеме, привел практические примеры, но в 

его структуре допустил некоторые погрешности 

удовлетворительно 6-9 баллов Студент в ответе в основном показал знание теории 

вопроса, но допустил ошибки в практических при-

мерах и неточности в его структуре 

неудовлетворительно до 5 баллов Студент в ответе допустил грубые ошибки, не при-

вел практические примеры и нарушил логику по-

строения его структуры 

 

Методические рекомендации по обучению студентов с ограниченными 

возможностями 

 Для обучения студентов с ограниченными возможностями предусмот-

рено общение по скайпу и электронной почте. Студенты предоставляют пре-

подавателю письменные работы (конспект, рефераты), пересылая их по элек-

тронной почте. Устный опрос, индивидуальное собеседование, зачетная 

форма могут осуществляться посредством скайпа. Кроме того, между сту-

дентами и преподавателями возможно интерактивное общение с помощью 

ICQ. 

Выбор методов обучения осуществляется ведущими преподавателями, 

исходя из доступности их для лиц с ОВЗ с целью оказания помощи в уста-

новлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на кафедре создан фонд оценочных 

средств в виде тестов, адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ, позволя-

ющий оценить запланированные результаты обучения и уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения итоговой аттестации установлена с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на компьютере, 

на бумаге, в виде устного сообщения). Студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время на зачёте для подготовки ответа. 

Предусмотрены занятия на дому с использованием скайпа, вебинары 

для проведения виртуальных лекций. 

 


