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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 «Этимология», 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 
 
Код и наименование ком-

петенции  

Этапы формирования 

УК -1  – способность осу-

ществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход  для ре-

шения поставленных задач 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

 

УК – 4   способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке 

(ах) 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

 

УК – 5 способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этническом и 

философском контекстах 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

 

ДПК – 11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Темы докладов/презентаций 
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1.  Праславянская лексика в русских народных говорах (на материале 

явлений природы). 

2. Историко-этимологические исследования русских народных говоров. 

3. Названия пищи в русских народных говорах (историко-

этимологическое описание). 

4. Лексика прядения и ткачества в русских народных говорах (истори-

ко-этимологический аспект). 

5. Историко-культурный потенциал названий лекарственных растений 

средней полосы России. 

6. Русские фамилии в зеркале этимологии. 

7. Семантический и культурологический аспекты названий эмоций в 

русском языке. 

8. Русские личные имена греческого происхождения как репрезентанты 

фрагментов античной языковой картины мира. 

9. Эмпирийные прилагательные со значением вкусового признака в ис-

тории русского языка (внутренняя форма и семантическая эволюция). 

10. Номинативные (ономасиологические) модели фиксации знания об 

объектах поля «погода». 

11. Названия украшений в русских народных говорах (семантические 

модели). 

12. Семантические истоки диалектных слов со значением «чушь, ка-

вардак, неразбериха» (на материале «Словаря русских народных говоров»). 

13. Наименование лодок и судов в русском языке (лингвокультуроло-

гический и историко-семасиологический аспекты). 

14. Наименование посуды и меры веса в русском языке (историко-

этимологический аспект). 

15. В.И. Даль как этимолог. 

16. «Словарь русских народных говоров» как источник этимологии. 

17. Семантические и географические истоки названий одежды в рус-

ских народных говорах. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Современная этимология в рамках русистики и славистики. 

2. Труды современных отечественных исследователей. 

3. Славянская лексикография. Этимологические словари праславянско-

го языка. 

4. Этимологический анализ в лингвокультурной парадигме. 

5. Табуизация лексики. 

6. Народная этимология в ономастике. 

7.Этимологический анализ топонимов: фонетический и словообразова-

тельный аспекты. 

8. Этимологический анализ в школьной практике. 

 

Текущий контроль предусматривает следующие вопросы и задания  



6 
 

1. Каково происхождение термина «этимология»? Проследите измене-

ние лексического наполнения термина в ходе развития этимологии как науки. 

2. Укажите причины возникновения гипотетических и ошибочных эти-

мологий. 

3. Основные критерии правильности этимологического решения. 

4. Раскройте методику этимологического анализа языковых единиц раз-

ной по происхождению лексики. 

5. Сгруппируйте приведенные ниже слова (пользуясь сведениями эти-

мологических словарей) по сходству фонетических изменений, отразившихся 

в их истории: барсук, верблюд, гончар, затхлый, здесь, здоровый, калач, кол-

добина, пилигрим, свадьба, тарелка, чан. 

6. Анализ структуры словарной статьи словаря П.Я. Черных. 

7. Основываясь на этимологиях приведенных ниже слов, установите в 

каждом конкретном случае причину отрыва слова от его мотивирующего: 

близорукий, висок, врач, изящный, канючить, копейка, курносый, ладонь, мо-

шенник, неуклюжий, печать, позор, пряник, стрелять, тучный, ужин, ухаб. 

8. Принципы составления «Этимологического словаря русского языка» 

А.Г. Преображенского. Оправданность применения принципа этимологиче-

ских гнезд. Взгляд на данный структурный принцип современной этимоло-

гии. 

9. Первый этимологический словарь русского языка. Время и история 

его создания. 

10. Отличие популярных этимологических словарей от научных. Наибо-

лее известные популярные этимологические словари русского языка. 

11. Проанализируйте и сравните структуру словарных статей в этимоло-

гических словарях А.Г. Преображенского, М. Фасмера, П.Я. Черных, Н.М. 

Шанского на примерах конкретных лексем.  

12. Особенности возникновения и этимологизации слов при народной и 

детской этимологии. Проанализируйте объяснения лексических значений и 

происхождение языковые единицы на конкретных примерах народной и дет-

ской этимологии. 

13. Основываясь на сведениях этимологических словарей определите 

этимон приведенных слов: бадья, басня, береза, боров, брат, брусника, же-

лудок, лечь. 

14. Назовите основные публикации, посвященные проблеме преподава-

ния этимологии в школьной практике русского языка. Дайте их характери-

стику (сделайте реферативный обзор). 

 

Примеры тестов по дисциплине «Этимология» 

 

1. Этимология как наука изучает 

А) слово; 

Б) словосочетание; 

В) предложение; 
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Г) происхождение слова. 

 

2. Интерес к этимологии слова впервые письменно зафиксирован в 

А) Сократ, сатира «Облака»; 

Б) Платон, философский диалог «Кротил»; 

В) Аристотель, философский трактат «Политика»; 

Г) Данте Алигьери, поэма «Комедия». 

 

3. Утрата словом связи с мотивирующей основой называется 

А) этимоном; 

Б) деэтимологизацией; 

В) реэтимологизацией; 

Г) этимологизацией. 

 

4. До конца XIX века этимология была этим разделом языка 

А) просодия; 

Б) словообразование; 

В) орфография; 

Г) морфология. 

 

5. Научная этимология не включает в себя 

А) ошибочную этимологию; 

Б) гипотетическую этимологию; 

В) псевдоэтимологию; 

Г) истинную этимологию. 

 

6. Разновидностью «народной» этимологии является 

А) паронимия; 

Б) «детская» этимология; 

В) неологизмы; 

Г) намеренная «порча» слова. 

 

7. Для создания комического эффекта писатели часто используют 

А) антинаучную этимологию; 

Б) преднамеренную «народную» этимологию; 

В) непреднамеренную псевдоэтимологию; 

Г) ошибочную этимологию. 

 

8. Научный этимологический анализ опирается на 

А) сравнительно-сопоставительный анализ; 

Б) метод концептуального анализа; 

В) метод сплошной выборки данных; 

Г) сравнительно-исторический метод. 
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9. Автором первого этимологического словаря русского языка является 

А) Ф.С. Шимкевич; 

Б) М. Фасмер; 

В) А.Г. Преображенский; 

Г) Д.Н. Ушаков. 

 

10. Укажите авторов следующих этимологических словарей русского языка 

А) «Этимологический словарь рус-

ского языка» в 4-х томах 

1) П.Я. Черных 

Б) «Краткий этимологический сло-

варь русского языка» 

2) А.Г. Преображенский  

В) «Историко-этимологический сло-

варь современного русского языка» 

3) М. Фасмер 

Г) «Этимологический словарь рус-

ского языка» в 2-х томах 

4) Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. 

Шанская. 

  

11. Мотивационные связи слова с производящей основой не бывают 

А) «живыми»; 

Б) второстепенными; 

В) разрушающимися; 

Г) утраченным. 

 

12. В данных типах словарей, кроме этимологических, можно встретить све-

дения о происхождении слова 

А) переводные полиязычные; 

Б) орфоэпические; 

В) толковые; 

Г) энциклопедические узкоспециальные. 

 

Задания для контрольной работы 

1. Представьте фрагмент словарной работы на уроке русского языка с 

использованием этимологического анализа при объяснении слов: артист, 

баллон, ветчина, коньки, богатый, парад, гвоздика, голубцы, кошелек, декла-

мация, консерватория, капитан, лягушка, пирог, педаль, аккуратный, кани-

кулы, мотылек, манжета, помада, приют, привет, причалить, великолеп-

ный, колченогий, аппетит, ассистент, аттестат, дежурный, конфета, 

коллекция, программа, ремонт, трансляция, композитор, экспедиция, экска-

ватор, эскалатор, имитация, иммиграция, оказия, окказиональный. 

2. Произведите анализ морфемной структуры слов с современной и 

исторической точки зрения: упрек, неодолимый, обычный, приятный, намек. 

3. С помощью этимологического словаря русского языка П.Я. Черных 

докажите, что данные слова имеют общий исторический корень: 

а) абрикос и апрель 

б) голубец и голубика 
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в) гончар и горшок 

г) капитан и капуста 

д) пшеница и пшено 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вопросы к зачёту  

1. Понятие этимологии. Историческая изменчивость термина «этимо-

логия». 

2. Объект, цели и задачи современного этимологического исследова-

ния. 

3. Роль сравнительно-исторического метода в становлении научной 

этимологии (Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм). Обязательные компоненты этимо-

логического анализа (по Абаеву). 

4. Современная этимология в рамках русистики и славистики. 

5. Труды отечественных этимологов (О.Н. Трубачёв, Н.М. Шанский, 

Ж.Ж. Варбот и др.). 

6. Истинная и гипотетическая этимология. Ошибочная этимология 

7. Антинаучная этимология. 

8. Понятие «народная этимология» и причины её возникновения. 

9. Псевдонародная этимология. 

10. Детская этимология. Общее и различное с «народной этимологи-

ей». 

11. Явления, смешиваемые с «народной этимологией». 

12. Понятие о псевдоэтимологии. Преднамеренная псевдоэтимология. 

Непреднамеренная псевдоэтимология. 

13. Деэтимологизация и её причины: звуковые изменения и звуковые 

соответствия. 

14. Деэтимологизация и её причины: структурные изменения и соот-

ветствия. 

15. Теоретические воззрения А.Х. Востокова по вопросам этимологии. 

Методика и принцип работы над составлением этимологического словаря. 

16. Ранние этимологические словари, их характеристика. 

17. Этимологические словари русского языка А.Г. Преображенского, 

М. Фасмера и др. 

18. Позднейшие этимологические словари. Словари праславянского 

языка. 

19. Отличительные признаки собственных имён. Сходность собствен-

ных и нарицательных имён, их взаимопроникаемость. 

20. Классификация антропонимов по происхождению, периоду воз-

никновения, частотности употребления. 

21. Классификация в топонимии. Разновидности топонимов.  

22. Словообразовательные модели топонимов и гидронимов. 
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23. Роль этимологии и этимологического анализа в школьной практи-

ке. 

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 претендовать на 

«зачтено». 

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 претендовать на «зачтено». 

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 

(по 1 баллу за занятие) 

0 18 

Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях 

(по 4 балла за занятие) 

0 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 0 6 

Рубежный 

контроль 

 

Тестирование (по 1 баллу за выполненное зада-

ние) 

0 10 

Всего за семестр   70 

Посещение каждого занятия оценивается в 1 балл и может быть оцене-

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

Преподавание славянских языков предполагает следующие формы 

учебной деятельности: лекционный курс, практические занятия и самостоя-

тельную работу. 

В организации практических занятий основное внимание должно 

быть сосредоточено на отборе фактического материала по каждому пункту 

плана практического занятия.  На практических занятиях отрабатываются 

навыки этимологического анализа. Группа при обсуждении заявленных во-

просов должна прийти к какому-либо заключению и вынести итоговое реше-
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ние.  Преподаватель в этой структуре является таким же участником, может и 

должен задавать вопросы выступающим, участвовать в дискуссии, при этом 

преподаватель составляет задания, проверяет и комментирует их, чтобы за-

явленные вопросы были раскрыты и обсуждены в течение определенного 

времени с учётом выделяемых на практические занятия аудиторных часов. 

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку уст-

ных ответов на поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по четырём 

важнейшим параметрам (каждый по 1 баллу): использование лексикографи-

ческих источников; этимологический анализ;  умение отделять псевдоэтимо-

логию от этимологии; составление этимологической справки. 

Процесс формирования компетенций учащихся 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, конспекты. 

Проверка конспектов практикуется с условием, что у каждого студен-

та конспекты будут проверены один раз за время изучения дисциплины. Со-

держание конспекта оценивается от 0 до 6 баллов, в зависимости от уровня 

осмысления материала, предложенного студентам для самостоятельного изу-

чения (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 

конспектирования является составление записи, позволяющей студенту с 

нужной полнотой восстановить полученную из научного источника инфор-

мацию. Эффективной формой является составление тезисного конспекта, 

представляющего собой кратко сформулированные основные мысли изучае-

мого материала. Основными требованиями к составлению конспекта являет-

ся:  

запись выходных данных источника; 

соответствие представленного в конспекте материала основным положениям 

выбранного источника; 

чёткая формулировка основных мыслей источника; 

усвоение содержания законспектированного научного исследования. 

 

Шкала оценивания конспекта 
Уровни оценивания 

Баллы 
№ Содержание 

4 
Ключевая идея статьи отражена в конспекте полностью, что показывает глу-

бокое понимание содержания конспектируемого текста  
6-5 

3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 4-3 

2 Идея ясна, но ее понимания автором нет, конспект сделан шаблонно. 2-1 

1 
Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее автором, 

наличие ошибок в изложенном материале. 
0 
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Тестирование даёт возможность набрать до 10 баллов, исходя из оцен-

ки за каждый правильный ответ – 1 балл). Тестирование проводится по мере 

прохождения изучаемого курса. Комплект тестов разрабатывается препода-

вателем, ведущим дисциплину, и утверждается на заседании кафедры. При 

оценивании выполнения тестов следует учитывать, что поскольку тесты на 

компетентность чаще всего критериально-ориентированные (в качестве кри-

терия рассматриваются знания, умения и компетенции, которые должны 

быть сформированы у ученика), то показателем уровня сформированности 

компетентности можно считать выполнение заданий теста на 60-70%. Прове-

дение тестирования призвано закрепить результаты учебной работы и сфор-

мировать индивидуальную траекторию подготовки студентов к промежуточ-

ному контролю.  

Устный опрос – форма контроля, предполагающая групповое обсуж-

дение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем. 

Как форма контроля опрос позволяет преподавателю в сравнительно не-

большой срок выяснить уровень знаний студентов целой группы по данному 

разделу курса.  

Шкала оценивания индивидуального собеседования и устного 

опроса 
Критерии оценивания 

В
ы

со
к

и
й

  

О
п

т
и

-

м
а
л

ь
н

ы
й

  

У
д

о
в

л
е-

т
в

о
р

и
т
. 

Н
еу

д
о
в

л
е-

т
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 

 
СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка доклада 0 15 

Контроль выпол-

нения контроль-

ной работы 

Проверка контрольной работы  15 

Всего за семестр   30 
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Для оценивания интегрированных и практико-ориентированных зада-

ний используются несколько критериев, оцениваемых в 10-15 баллов (0 – 

признак не сформирован, 1-5 балл – чётко не выражен, 6-10 балла – выражен 

чётко; 11-15 – критерии выполнения творчески переосмыслены студентом):  

Шкала оценивания доклада, уровни оценивания: 
Вид оценивае-

мой 

Деятельности 

Уровни оценивания 

 

Минималь-

ный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Формулирова-

ние представ-

ленной инфор-

мации в виде 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. 

Выводы не сде-

ланы и / или вы-

воды 

необоснованны 

Проблема рас-

крыта. Проведён 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и / или 

обоснованы сту-

дентом. 

Проблема раскры-

та полностью. 

Проведён анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной литера-

туры. 

Предложение 

способа реше-

ния проблемы 

Способ ре-

шения не 

представлен. 

Информация не 

систематизирова-

на. 

Не используются 

профессиональ-

ные термины 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены неко-

торые логические 

связи. 

Способ решения 

представлен ло-

гично и последова-

тельно. Использо-

ваны 5 и более 

профессиональных 

терминов. 

Демонстрация 

способа реше-

ния проблемы 

Не использо-

ваны совре-

менные тех-

нологии. 

Технологии ис-

пользованы ча-

стично 

Используются 

технологии, но 

есть ошибки. 

Информация про-

демонстрирована 

без ошибок, с ис-

пользованием ши-

рокого спектра 

технических воз-

можностей. 

Всего баллов 0-5 6-9 10-11 12-15 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада  

При написании доклада студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

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

вится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая мо-

жет являться составной частью введения или представлять самостоятельную 

главу); основную часть работы; заключение, в котором подводятся итоги ис-

следования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения пробле-

мы, темы, вопроса; список литературы, лексикографических источников; 

приложение (словник, картотека, таблицы, схемы и т. п.). 
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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 доклад  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 контрольной работы: 
Вид оценивае-

мой 

Деятельности 

Уровни оценивания 

 

Минималь-

ный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Владение  

навыками ана-

лиза фактиче-

ского материа-

ла, предложен-

ного в работе 

 

Анализ язы-

ковых фактов 

не представ-

лен. 

Отсутствуют 

выводы 

Есть попытка 

анализа, но не-

правильная. Вы-

воды не сделаны 

и / или выводы 

необоснованны 

Проведён анализ 

языковых фактов 

без привлечения 

аргументации. Не 

все выводы сде-

ланы и / или 

обоснованы сту-

дентом. 

Проблема раскры-

та полностью. 

Проведён анализ 

языковых фактов с 

привлечением до-

полнительной ли-

тературы и доста-

точной аргумента-

цией 

Знание  теоре-

тического мате-

риала 

 

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизиро-

вана. 

Не используются 

профессиональ-

ные термины 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены неко-

торые логические 

связи. 

Способ решения 

представлен ло-

гично и последо-

вательно. Исполь-

зованы 5 и более 

профессиональ-

ных терминов. 

Умение  обоб-

щать анализи-

руемые языко-

вые факты 

 

 

Не использо-

ваны совре-

менные тех-

нологии. 

Технологии ис-

пользованы ча-

стично 

Используются 

технологии, но 

есть ошибки. 

Информация про-

демонстрирована 

без ошибок, с ис-

пользованием ши-

рокого спектра 

технических воз-

можностей. 

Умение  видеть  

связи между 

языковыми фак-

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизиро-

вана. 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены неко-

Способ решения 

представлен ло-

гично и последо-
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тами; Не используются 

профессиональ-

ные термины 

торые логические 

связи. 

вательно. Исполь-

зованы 5 и более 

профессиональ-

ных терминов. 

Отсутствие  в 

контрольной 

работе орфо-

графических, 

пунктуацион-

ных, стилисти-

ческих, графи-

ческих и прочих 

ошибок 

 

Большое ко-

личество 

ошибок, бес-

системность 

выполнения. 

Информация не 

систематизиро-

вана. 

Не используются 

профессиональ-

ные термины, 

есть достаточное 

количество гру-

бых ошибок 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены неко-

торые логические 

связи. Наблюда-

ются некоторые 

негрубые ошибки 

Способ решения 

представлен ло-

гично и последо-

вательно.  Работа 

выполнена без-

ошибочно либо с 

незначительными 

недочетами 

Всего баллов 0-5 6-9 10-11 12-15 

Самостоятельная работа предусматривает не только выполнение обяза-

тельных для всех домашних заданий к практическим занятиям, зачету или 

экзамену, но и чтение дополнительной литературы, выполнение заданий ис-

следовательского характера, привлечение различного рода словарей. Инди-

видуальная работа должна учитывать различную степень лингвистической и 

общекультурной подготовки студентов, их отношение к предмету.  

Контролируемая самостоятельная работа включается в план само-

стоятельной работы каждого студента в обязательном порядке. Студент, при-

ступающий 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 материалами лабораторных занятий; работой со сло-

варями; изучения материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

подбора и обзора литературы и электронных источников информации по ин-

дивидуально 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); 

Формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 

зачет в 5 семестре. Вопросы предполагают контроль общих методических 
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знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами, составленными студентами в течение курса.  

Оценка «незачет» (0-40 баллов) – наличие пробелов в знании основно-

го учебно-программного материала, непонимание сущности излагаемых во-

просов; допущение принципиальных, грубых ошибок в выполнении заданий, 

предусмотренных программой. 

Оценка «зачет» (41-100 баллов) - выполнение любого практического и 

контрольного задания, знание теоретического материала, знание общих и от-

личительных особенностей литературы разных жанров и направлений, уме-

ния правильно излагать свои мысли, умения делать выводы. 

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

занятий в семестре, он выбирает из ниже приведённой таблицы один или не-

сколько видов работы. 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестаци-

онной работы 

Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Подготовка 

презентации 

Презентация по выбранной теме (п.5.3. РПД) 

 

0 20 

Написание теста 

по всему курсу 

Тестирование (по 1 баллу за выполненное за-

дание) 

0 10 

Всего за семестр   30 

Шкала оценивания презентации 

 

Вид оцени-

ваемой дея-

тельности 

Уровни оценивания 

Минимальный 
Удовлетворитель-

ный 
Оптимальный Высокий 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не рас-

крыта. 

Отсутствуют выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ  пробле-

мы без привле-

чения дополни-

тельной литера-

туры. Не все  

выводы сделаны 

и/или обоснова-

ны 

Проблема рас-

крыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при- 

влечением допол-

нительной литера- 

туры. 

Выводы обосно-

ваны 
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Представле-

ние 

Представляемая ин-

формация логически 

не связана. 

Не использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не последова-

тельна. 

Использован   1-2 

профессиональный 

термин 

Представляемая

  информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

более 2 профес-

сиональных тер-

минов 

Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна  

и логически свя-

зана. Использова-

но более 

5 профессиональ-

ных терминов 

Оформление 

Не использованы 

технологии Power 

Point. 

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-

формации 

Использованы тех-

нологии Power 

Point частично. 3-4 

ошибки в пред-

ставляемой инфор-

мации 

Использованы 

технологии 

Power Point. Не  

более  2 ошибок 

в представляе-

мой информации 

Широко исполь-

зованы техноло-

гии (Power Point). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Баллы за 

каждый вид 
0-3 4-8 9-14 15-20 

 

 

 

 

 


