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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств – составная часть образовательной 

программы по направлению подготовки 45.03.01.Филология на факультете 

русской филологии МГОУ. 

 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисциплины 

«Культура речи», а также описаний форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоение магистрантом учебного материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ДПК–2 – способен эффективно 

организовывать и координировать 

производственный процесс создания 

массмедийной продукции, 

отвечающей информационным и 

развлекательным потребностям 

населения. 

Лекционные и практические 

занятия (все); самостоятельная 

работа (Разделы 1-5). 

Самостоятельная работа (подбор и 

обзор литературы; составление 

конспекта; реферат-презентация).  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Темы рефератов   

 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры.  

2. Правильность, богатство и смысловая точность речи.  

3. Традиционные орфоэпические и акцентологические ошибки в речи 

студентов.  

4. Лексические ошибки в речи современной молодежи.  

5. Фразеологические средства русского языка и языковые афоризмы. 

Возможности их использования в речи молодежи.   

6. Молодежный сленг в средствах массовой информации.  

7. Изобразительно-выразительные средства в современной литературе.  

8. Средства экспрессивной выразительности в лирике поэтов 

Серебряного века (К. Бальмонт, Н. Гумилев, А. Ахматова, А. Блок, И. 

Северянин и др.).  

9. Культура речи и речевой этикет.  

10. Подготовка примеров выступлений на разные темы и в различной 

аудитории.  

 11. Речевая характеристика как один из приемов создания образа 

персонажа (текст по выбору студента).  

 12. Секрет риторического воздействия.   

 13. Этикетные требования к интонационному оформлению 

высказывания.  

 14. Паралингвистические аспекты речевого этикета.   

 15. Этикетные формулы в речевой коммуникации.  

 16. Информационные каналы восприятия и их отражение в 

коммуникативных речевых формулах.  

 17. Коммуникативные роли языковой личности.  

 18. Коммуникативные типы языковой личности в конфликтной и 

неконфликтной межличностной коммуникации.  

 19. Невербалика как показатель коммуникативно-культурных 

различий.  

 20. Речевой этикет в деловом общении.  

 21. Речевой этикет в научном общении.  

 22. Речевой этикет в рамках профессионального взаимодействия.  

 23. Речевой этикет в социокультурных группах.  
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Примеры тестов по дисциплине «Культура речи»  

 

1. Номер строки, где слова произносятся с ударением на первом слоге:  

1. Агент, закупорить, баловать, мусоропровод;   

2. Верба, ракурс, иконопись, кухонный;  

3. Уведомить, каталог, ломота, безудержный;  

4. Завидно, договор, мышление, диспансер.  

2. Номера строк, где слова произносятся правильно:  

1. АрЕст, жизнеобеспечЕние, упорЯдочение, кладовАя;  

2. ДиспансЕр, дремОта, облегчИть, намЕрение;   

3. ПоложИл, ходатАйство, щАвель, газопровОд;  

4. ЗвонИт, упрочЕние, ветеринарИя, изобретЕние.   

3. Номер строки, в которой согласный звук перед е произносится твердо:  

1. Тенор, декларация, термин, эффект;  

2. Полонез, индексация, тезис, бизнес;  

3. Бартер, пресса, вексель, кафе;  

4. Интеллект, кофе, термос, теннис;  

5. Одесса, бутерброд, декада, деликатес.  

4. Номера строк, где встречаются неправильные формы множественного 

числа:  

1. Авторы, борта, веера, тома;  

2. Аптекаря, тетеревы, вензели, якоря;   

3. Бухгалтеры, желоба, окорока, выборы;   

4. Торты, докторы, кучера, перепела.  

5. Номер строки со словами, относящимися к мужскому роду:  

1. Герань, тюль, жюри, такси;  

2. Шампунь, ботинок, лебедь, табель;  

3. Бра, тушь, какао, кофе;  

4. Бандероль, георгин, канделябр, ферзь; 

6. Номера строк со словами, относящимися к женскому роду:  

1. Рояль, мышь, авеню, салями;  

2. Прорубь, калоша, фасоль, иваси;  

3. Карусель, плацкарта, сандалия, вуаль;  

4. Мозоль, кольраби, тапок, туфель.  

7. Номера строк с правильным согласованием словосочетаний в роде:  

1. Длинная авеню, новое галифе, серьезное жюри;  

2. Искусственное эсперанто, красивая бра, белая рояль;  

3. Лечебный шампунь, копченая салями,  маленький пони;  

4. Вкусное какао, свежая кольраби, труднопроизносимый пушту;  

5. Старое пианино, грозное цунами, прочный толь. 

8. Номер строки с правильной формой родительного падежа 

множественного числа:  

1. Гектар, абрикосов, курдов, монахинь;  

2. Кровель, грузинов, захолустий, ясель;  
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3. Басней, мокасин, колен, шаровар;  

4. Бредней, дупел, носков, крылец. 

9. Номера предложений с ошибочными формами степеней сравнения:  

1. Лето более красивее, чем зима.  

2. Осень – самое красивое время года.  

3. Байкал – самое глубочайшее озеро в мире.  

4. Любовь – прекраснейшее из всех чувств.  

10. Номера предложений, в которых употребление местоимений 

приводит к смысловой неточности:  

1. Мальчик привел пример, и он всех удивил.  

2. Мальчик привел пример, который всех удивил.  

3. Отца вызвали к директору школы, но он не пришел.  

4. В цехе стояли станки с новыми приборами, их было много.  

11. Номера предложений с неправильной формой причастия:  

1. Моряки тревожно следили за усиливавшим дождем.  

2. Артисты, открывающие концерт, готовились к выходу.  

3. Холод проник в открывшую дверь.  

4. Больной беседовал с лечившим его врачом.  

12. Номера предложений, в которых нарушены нормы управления:  

1. Следователь не исключает о том, что преступник был не один.  

2.  Следователь не исключает того, что преступник был не один.  

3.  Зрители были восхищены тем, что делал фокусник.  

4.  Зрители были восхищены тому, что делал фокусник.  

13. Номер предложения, в котором деепричастный оборот употреблен 

правильно:  

1. Море шумит, выбегая на берег.  

2. Увидев тучи, тревога появилась на лицах матросов.  

3. Замедляя скорость, увеличивается время пути.  

4. Простудившись, у меня заложило горло.  

14. Номер предложения с правильной передачей косвенной речи:  

1) Коробочка сказала, что я не знаю, сколько стоят мертвые души.  

2) Когда отец спросил у сына, зачем он купил энциклопедию, тот ответил, 

что я хочу все знать.  

1.  Попутчик повернулся к девушке и спросил, откуда она, есть ли у нее 

родители, и предложил сесть рядом.  

2.  Критик говорит читателям, что ваши чувства к герою — ложны.  

15. Отметьте номера предложений, в которых имеются фразеологизмы:  

1. Пришла пора работать засучив рукава.  

2.  Засучив рукава, чтобы не запачкать манжеты, водитель начал 

откручивать гайки.  

3.  Спортсмены поехали на чемпионат, чтобы вернуться домой со щитом 

или на щите.  

4.  Только в декабре во дворе закружились белые мухи.  

16. Номера предложений, в которых имеется метафора или метонимия:   



8 
 

1. Отец сделался серьезным и заговорил стальным голосом.  

2.  Не обращая внимания на очередь, голубой берет пробился к кассе.  

3.  В маленьком домике на подоконнике стояли цветы, а из трубы его шел 

черный дым.  

4.  Горит восток зарею новой.  

17. Номера предложений, в которых имеется олицетворение:  

1) А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер.  

1. Где-то далеко внизу шуршало море, накатываясь на галечный берег.  

2. До сих пор чудится мне подслеповатый домик на окраине села.  

3. И в этой грустной тишине заглянула ночь ко мне.  

18. Определите, к какому типу речи относится данный текст:  

В древности на этом месте был лес, по опушке которого текла река. 

Здесь и выбрали себе поляну для жилья беглые крестьяне, построив 

единственную избушку. В скором времени к ним присоединились другие 

беглецы, и вот уже возникла деревня. Близость судоходной реки и большое 

количество пригодного для построек леса привели к тому, что деревня 

быстро росла и уже в 18 веке стала городом.  

 

1. Описание.  

2. Повествование.  

3. Рассуждение.  
 

Ответы  

 

Едини

цы 

1 – 

10  

11 – 20  21 – 

30  

31 – 40  41 – 

50  

51 – 

55  

1 2 2,3 1,3 1 2,4 1,2,3 

2 1,2 3,4,5 2,4 1,4 1,3,4 1,3,4 

3 4 1,3 2,3,4 1,2,4  3,5,7 2 

4 2 1,4 1,2 3 1,2,4 1 

5 3 1,3  1,3 3 1,3,4 3 

6 2,4 4 2.4 3,4 1,3  

7 1,4 2,3 1,3 1,3,4,5,6 1,2,4  

8 3 1,4 2,3 1,2,4 2,3  

9 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3,4  

10 2 1,3 1,2,3  1,3 1,3  

 

  

Текущий контроль предусматривает вопросы:  

 

1. Определите категориальные признаки понятий «современный 

русский литературный язык», «стилистика», «культура речи».  

2. Какие характеристики общения важно учитывать по требованиям 

этикета?  

3. Что значит в культуре речи чувство дистанции?  

4. Какая тема наименее предпочтительна, если мы стремимся 
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соблюдать правила речевого этикета?  

5. Какие языковые средства специально созданы для вежливого 

общения?  

6. Какими словарями следует пользоваться, рассматривая 

специализированные этикетные средства?  

7. Почему предложения, часто используемые для поддержания 

доброжелательного общения, называются этикетными формулами?  

8. На какие разряды делятся этикетные формулы пор степени 

устойчивости?  

9. Какие тематические разновидности выделяются среди формул 

речевого этикета? Зачем нужна группировка этикетных формул по темам?  

10. Почему этикетные формулы, как правило, не устаревают?  

11. В чем своеобразие так называемого этикетного диалога?  

12. Какие языковые средства и прием надо использовать, чтобы сделать 

окраску этикетного разговора более высокой?  

13. Какие синтаксические конструкции особенно часто используются в 

речевом этикете?  

14. Какие формы глагола предпочтительнее для этикетного выражения 

просьбы, волеизъявления?  

15. Каковы задачи речевого этикета?  

16. Есть ли синонимы у единиц речевого этикета?  

17. Каковы требования речевого этикета к интонации нашей речи?  

18. Каковы основные правила семейного речевого этикета?  

19. Каковы требования служебного речевого этикета?  

20. Какие этикетные требования предъявляются к речи учителя на 

уроке? 

21. Интернет-общение как вид вербальной и невербальной 

коммуникации.  

 

Вопросы к зачёту:      

1. Национальный язык и его разновидности. Соотношение 

литературного, национального языка и языка художественной литературы.  

2. Норма и вариант. Динамичность и историческая изменчивость 

нормы. Причины, влияющие на изменение норм. Понятие речевой и 

грамматической ошибки. Причины возникновения ошибок.  

3. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

языка.  

4. Лексические нормы. Речевые ошибки, связанные с непониманием 

значения слова. Лексическое значение слова и сочетаемость слов. Ошибки, 

связанные с нарушением лексической сочетаемости слова.  

5. Основные коммуникативные качества русской речи.   

6. Лексическое значение слова и сочетаемость слов. Ошибки, связанные 

с нарушением лексической сочетаемости слова.  

7. Употребление синонимов. Многозначность и омонимия. Причины 
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возникновения двусмысленности.  

8. Паронимы. Речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов.  

9. Речевая избыточность: плеоназм и тавтология. Лексическая 

неполнота высказывания.  

10. Речевые ошибки, связанные с употреблением устаревших слов, 

неологизмов.  

11. Фразеологизм и его характерные признаки. Стилистическая и 

эмоционально-экспрессивная окраска фразеологизмов.  

12. Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов.  

13. Морфологические нормы. Грамматическое значение слова. 

Колебания в грамматическом роде имён существительных.   

14. Вариантность падежных окончаний имен существительных.  

15. Категория одушевлённости / неодушевлённости существительных.  

16. Разряды имён прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Речевые ошибки, связанные употреблением форм степеней 

сравнения имён прилагательных.  

17. Полная и краткая форма имён прилагательных. Синонимия полных 

и кратких форм имён прилагательных.   

18. Местоимение как часть речи. Особенности употребления личных, 

возвратных, притяжательных, определительных, неопределенных, 

отрицательных местоимений.  

19. Употребление форм имени числительного. Синонимия 

собирательных и количественных числительных.  

20. Склонение простых числительных.  

21. Склонение составных числительных.  

22. Употребление форм русского глагола. Употребление личных форм 

глагола.  

23. Употребление форм русского глагола. Выбор видовой формы 

глагола.  

24. Употребление форм русского глагола. Образование и употребление 

причастий.  

25. Употребление форм русского глагола. Образование и употребление 

деепричастий.  

26. Синтаксическая норма. Порядок слов в предложении.  

27. Синтаксическая норма. Согласование сказуемого с подлежащим.  

28. Синтаксическая норма. Выбор падежной формы управляемого 

слова.  

29. Синтаксическая норма. Выбор предложно-падежной формы 

управляемого существительного.  

30. Синтаксическая норма. Согласование определений.  

31. Синтаксическая норма. Предлоги при однородных членах 

предложения.  

32. Синтаксическая норма. Нормы сочетания однородных членов.  

33. Синтаксическая норма. Оформление причастного оборота.  
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34. Синтаксическая норма. Оформление деепричастного оборота.  

35. Синтаксические нормы построения сложных предложений 

(сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных; предложений с 

различными видами связи).  

36. Преобразование прямой речи в косвенную.  

37. Основные средства кодификации языковых факторов (словари, 

справочники, учебники русского языка и пр.).  

38. Понятие разговорного стиля и его особенности. Жанры 

разговорного стиля. Лексические, морфологические, синтаксические, 

фонетические, словообразовательные особенности разговорного стиля.  

39. Научный стиль. Основные стилевые черты языка науки. Подстили и 

жанры научного стиля.  

40. Научный стиль. Составление аннотации, реферата, рецензии.  

41. Деловой стиль и его разновидности. Функции и сфера употребления 

делового стиля. Жанры делового стиля.  

42. Язык и стиль документов по личному составу предприятия. 

Заявление, автобиография, доверенность.  

43. Язык и стиль справочно-информационных документов. Требования 

к оформлению деловых писем.  

44. Язык и стиль справочно-информационных документов. 

Объяснительная и докладная записки.  

45. Язык и стиль распорядительных документов. Приказ, Указ, 

Решение, Постановление, Распоряжение.  

46. Резюме как деловая бумага рекламного характера.  

47. Публицистический стиль: функции и сфера применения. 

Разновидности и жанровое разнообразие публицистического стиля.  

48. Средства речевой выразительности (тропы).  

49. Средства речевой выразительности (фигуры речи).  

50. Виды красноречия. Информативное, эпидейктическое и 

аргументирующее выступление. Тезис, аргумент, демонстрация. Основные 

виды аргументов.  

51. Логические и психологические приёмы полемики. Стратегия и 

тактика спора.  

52. Логичность речи. Формально-логические законы.  

53. Возможные способы изложения материала. Основные принципы 

коммуникации.  

54. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Цепная и параллельная связь.  

55. Основные этапы публичного выступления. Изобретение речи. 

Организация выступления и подготовка оратора к выступлению. Портрет 

оратора. Портрет аудитории. Тема речи. Целевая установка. Сверхзадача 

речи.  

56. Расположение – второй этап работы над речью. Понятие о 

композиции. Логос, этос, пафос в речи.  
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

«вариативную» части.  

Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя 

оцененные в баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные 

данной программой, выполнение которых дает возможность набрать до 70 

баллов и претендовать на удовлетворительную оценку на зачёте 

(«удовлетворительно», «хорошо»).  

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) 

включает в себя оцененные в баллах все виды работ бакалавра, 

предусмотренные данной программой (в т.ч. и работы «базовой части»). 

Выполнение всех видов работ дает возможность набрать более 70 баллов и 

претендовать на положительную оценку на зачёте («хорошо», «отлично»).  

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) 

предусмотрена на тот случай, когда студент не набирает достаточное 

количество баллов для допуска к зачёту. К промежуточной аттестации не 

допускаются студенты, набравшие в течение семестра менее 40 баллов.  

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных и семинарских  

занятий 

(по 1 балл за занятие) 

0 18 

Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на семинарских занятиях 

(по 4 балла за занятие) 

0 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 

 

0 6 

Рубежный 

контроль 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное 

задание) 

0 10 

Всего за семестр: 0 70 

 

Посещение каждого занятия оценивается в 1 балл и может быть 

оценена минимально – 0 (отсутствие) и максимально – 1 (присутствие).  

Контроль работы на семинарских занятиях предполагает оценку 

устных ответов на поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по 

четырем важнейшим параметрам (каждый по 1 баллу): знание фактического 

материала по обсуждаемому вопросу; умение показывать причинно-

следственные связи; владение дополнительной литературой; способность 
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убедительно отстаивать свою точку зрения и уважительно вести дискуссию.  

Кроме того, практикуется проверка конспектов, с условием, что у 

каждого студенты конспекты будут проверены один раз за время изучения 

дисциплины. Содержание конспекта оценивается в от 0 до 6 баллов, в 

зависимости от уровня осмысления материала, предложенного студентам для 

самостоятельного изучения (наивысший – 6 баллов, высокий – 5 балла, 

оптимальный – 4 балла, удовлетворительный – 3 балла, 

неудовлетворительный – 2 балла, низкий – 1 балл, отсутствие конспекта – 0 

баллов).  

Тестирование (дает возможность набрать до 10 баллов, исходя из 

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

по мере прохождения половины изучаемого курса. Комплект тестов 

разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину, и утверждается на 

заседании кафедры. Проведение тестирования призвано закрепить 

результаты учебной работы и сформировать индивидуальную траекторию 

подготовки студентов к промежуточному контролю. В его ходе 

осуществляется проверка знания студентами развития основных событий, 

содержания ключевых понятий, умения устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, навыков работы с историческими 

картами, таблицами и др.  

 

 
СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка реферата 0 15 

Проверка презентации 0 15 

Всего за семестр: 0 30 

 

Реферат в данном курсе понимается как письменное изложение 

содержания научной статьи по самостоятельно изучаемой теме из курса 

дисциплины. Статьи для реферирования выбираются из списка, 

представленного в разделе 5.3.  

 

Шкала оценивания реферата  

 
Уровни оценивания 

Баллы 
№ Содержание 

4 Ключевая идея статьи отражена в реферате полностью, что 

показывает глубокое понимание содержания реферируемой статьи 
12-15 

3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает 

сомнение 
10-12 

2 Идея  ясна,  но ее понимания автором нет, реферат сделан шаблонно. 6-9 

1 Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее     3-5  
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автором, наличие ошибок в изложенном материале. 

0 Идея статьи не отражена, либо реферат – сокращенная реферируемая 

статья. 
    0-2  

 

Студент должен подготовить одну презентацию по любой из тем для 

самостоятельного изучения. Проблемой, раскрываемой в презентации, может 

стать один из проблемных вопросов в теме для самостоятельного изучения. 

Презентация оформляется в электронном виде (с использованием программы 

Power Point). 

 

Шкала оценивания презентации 

 

Вид 

оцениваемой 

деятельности 

Уровни оценивания 

 Минимальный  Удовлетворительный  Оптимальный Высокий 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 
все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 
раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнительной 
литературы. 

Выводы 

обоснованы 

Представлени

е 

Представляе
мая 

информация 

логически не 
связана.  

Не 

использован

ы 
профессиона

ль-ные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирова
на и/или не 

последовательна. 

Использован 

  1-2 
профессиональный 

термин 

Представляемая 

информация 

систематизирова
на и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 
профессиональн

ых терминов 

Представляемая 

информация 
систематизирована

, последовательна 

и логически 

связана. 
Использовано 

более 5 

профессиональных 
терминов 

Оформление 

Не 
использован

ы 

технологии 
Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 
представляе

мой 

информации 

Использованы 

технологии Power 
Point частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 
информации 

Использованы 

технологии 
Power Point. Не 

более 2 ошибок в 

представляемой 
информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 
Point). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляемой 

информации 

Баллы за 

каждый вид 
0-1 2-3 4 5 
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По результатам работы за семестр определяется индивидуальная 

программа итогового зачета с оценкой для каждого из студентов. При 

минимальном уровне продемонстрированных знаний и умений программа 

зачёта включает все перечисленные вопросы к зачёту; при высоком уровне 

продемонстрированных знаний и умений зачёт ставится в зависимости от 

индивидуального рейтинга.  

При оценке знаний на зачёте учитывается: понимание и степень 

усвоения теории и методологии исторической науки; уровень знания 

фактического материала в объеме программы; правильность формулировки 

основных исторических понятий; логика, структура и грамотность изложения 

вопроса; умение анализировать события прошлого и настоящего с 

привлечением источниковедческих и историографических знаний; умение 

сделать выводы, обобщения; умение ответить на дополнительные вопросы.  

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

программного материала (умение выделять главное, существенное); 

исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение; правильность формулировки исторических понятий; знание 

исторических источников и авторов-исследователей по данной проблеме; 

умение сделать вывод по излагаемому материалу.  

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

материала; грамотное изложение материала по существу; отсутствие 

существенных неточностей в формулировке исторических понятий; умение 

сделать вывод. Но, при этом: недостаточно последовательное и логическое 

изложение материала; отсутствие знаний исторических источников и 

авторов-исследователей по данной проблеме; 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 

исторических источников и авторов-исследователей по данной проблеме.  

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

программного материала; существенные ошибки в процессе изложения; 

неумение выделить существенное и сделать выводы; незнание или 

ошибочные определения понятий.  

 В том случае, если студент не может быть допущен к  зачёту по итогам 

занятий в семестре (набрал менее 40 баллов) в зависимости от необходимого 

количества баллов он выбирает из ниже приведенной таблицы одну или 

несколько отработок.  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма 

аттестационной 

работы 

Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Подготовка 

реферата 

Реферат из списка реферируемых статей 0 15 
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Подготовка 

презентации 

Презентация из списка тем для презентаций 0 15 

Написание 

теста по всему 

курсу 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное 

задание) 

0 10 

Итого 0 40 

 


