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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

1). Эмоционально-мотивационный этап реализуется на 

лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования реализуется на 

практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

3). Этап теоретического моделирования осуществляется в 

ходе самостоятельной работы с элементами научного 

поиска. 

СПК-2. Способен к 

преподаванию учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по 

образовательным программам в 

образовательных организациях 
соответствующего уровня 

образования 

1). Эмоционально-мотивационный этап реализуется на 

лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования реализуется на 

практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

3). Этап теоретического моделирования осуществляется в 

ходе самостоятельной работы с элементами научного 

поиска. 

СПК-5. Способен к научно-

методическому и 

консультационному 
сопровождению процессов и 

результатов исследовательской 

деятельности обучающихся 

1). Эмоционально-мотивационный этап реализуется на 

лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования реализуется на 

практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

3). Этап теоретического моделирования осуществляется в 

ходе самостоятельной работы с элементами научного 

поиска. 

СПК-6. Способен 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование и 
применять его результаты при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач   

1). Эмоционально-мотивационный этап реализуется на 

лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования реализуется на 

практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

3). Этап теоретического моделирования осуществляется в 

ходе самостоятельной работы с элементами научного 

поиска. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 
Оцен

ивае
мые 

комп

етен
ции 

Уров

ень 
сфор

миро

ванн
ости 

Этап 

формирования 

Описание 

показателей 

Критерии оценивания Шкала 

оцениван
ия 

УК-1 Поро

говы

й 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 
этап реализуется 

на лекционных 

Знать: о 

функциях 

языка и 
функции 

языковых 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания является 
принятие учебной задачи с учетом 

личностных особенностей. 

Шкала 

оцениван

ия 
индивиду

ального 
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занятиях и в 

процессе 
самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 
занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 
работы. 

единиц; 

Уметь: 
планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления с 
применением 

навыков 

ораторского 
искусства; 

Формы диагностики 
формирования компетенции 
являются: индивидуальное 

собеседование, тест, зачет. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием его 
сформированности является 

способность репрезентовать 

результаты освоения знаний при 
коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

собеседов

ания 
Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 
оцениван

ия опроса 

Шкала 
оцениван

ия зачета 

Прод

вину

тый 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 
этап реализуется 

на лекционных 

занятиях и в 
процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 
практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 
работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется в 

ходе 
самостоятельной 

работы с 

элементами 

научного поиска. 

Знать: о 

функциях 

языка и 
функции 

языковых 

единиц; 

Уметь: 
планировать и 

осуществлять 

публичные 
выступления с 

применением 

навыков 
ораторского 

искусства; 

Владеть: 
мотивировать 
предпочтитель

ность речевого 

выбора по 
отношению к 

характеру 

коммуникативн
ой ситуации, 

сфере общения, 

особенностям 

говорящего и 
адресата, 

тактическим и 

стратегическим 
целям 

1). Эмоционально-мотивационный 

этап. Критерием оценивания 
является осознание цели 
теоретического преобразования 

материала, преобразование 

предметных условий с целью 
построения абстрактной модели. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: индивидуальное 
собеседование, тест, зачет. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 

создание эмпирической модели 

знания и презентация ее в процессе 

коллективной учебной деятельности. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 
преобразование модели от 

абстрактного к конкретному с целью 

изучения ее свойств, обнаружения 

существенных взаимосвязей внутри 
модели и в соотношении с 

элементами целостной системы, 

теоретическая рефлексия. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: доклад. 

Шкала 

оценивани

я 
индивидуа

льного 

собеседова
ния 

Шкала 

оценивани

я теста 
Шкала 

оценивани

я опроса 
Шкала 

оценивани

я доклада  

Шкала 
оценивани

я зачета 

 

СПК

-2 

Поро

говы
й 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 

этап реализуется 

на лекционных 
занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 

Знать: 
специфику 
вербальной 

коммуникации; 

Уметь: 
ориентироватьс

я в процессе 

коммуникативн

ого 
функционирова

ния языка; 

1). Эмоционально-мотивационный 

этап Критерием оценивания 
является принятие учебной задачи с 

учетом личностных особенностей. 

Формы диагностики формирования 
компетенции являются: 

индивидуальное собеседование, тест, 

зачет. 

2). Этап эмпирического 
моделирования. Критерием его 

сформированности является 

способность репрезентовать 

Шкала 

оценивани
я 

индивидуа

льного 
собеседова

ния 

Шкала 

оценивани
я теста 

Шкала 

оценивани
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реализуется на 

практических 
занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

результаты освоения знаний при 

коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

я опроса 

Шкала 
оценивани

я зачета 

Прод

вину

тый 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 
этап реализуется 

на лекционных 

занятиях и в 

процессе 
самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 
практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 
работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется в 

ходе 

самостоятельной 
работы с 

элементами 

научного поиска. 

Знать: 
специфику 

вербальной 
коммуникации; 

Уметь: 
ориентироватьс

я в процессе 
коммуникативн

ого 

функционирова
ния языка; 

Владеть: 
коммуникацие
й в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 
для решения 

задач 

межличностног
о и 

межкультурног

о 

взаимодействи
я 

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 

Критерием оценивания является 
осознание цели теоретического 

преобразования материала, 

преобразование предметных 

условий с целью построения 
абстрактной модели. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 
индивидуальное собеседование, 

тест, зачет. 

2). Этап эмпирического 
моделирования. Критерием его 

сформированности является 

создание эмпирической модели 

знания и презентация ее в 
процессе коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 
компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 
преобразование модели от 

абстрактного к конкретному с 

целью изучения ее свойств, 
обнаружения существенных 

взаимосвязей внутри модели и в 

соотношении с элементами 
целостной системы, теоретическая 

рефлексия. Формой диагностики 

формирования компетенции 

является: доклад. 

Шкала 

оцениван

ия 
индивиду

ального 

собеседов

ания 
Шкала 

оцениван

ия теста 
Шкала 

оцениван

ия опроса 
Шкала 

оцениван

ия 

доклада  
Шкала 

оцениван

ия зачета 
 

СПК

-5 

Поро

говы

й 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 
этап реализуется 

на лекционных 

занятиях и в 

процессе 
самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 
занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

Знать: 
основные 

закономерност
и построения 

вербальной 

коммуникации; 

Уметь: 
ориентироватьс

я в типологии 

коммуникативн
ых ситуаций; 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания является 
принятие учебной задачи с учетом 

личностных особенностей. 

Формы диагностики 
формирования компетенции 
являются: индивидуальное 

собеседование, тест, зачет. 

2). Этап эмпирического 
моделирования. Критерием его 

сформированности является 

способность репрезентовать 

результаты освоения знаний при 
коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

Шкала 

оцениван

ия 
индивиду

ального 

собеседов

ания 
Шкала 

оцениван

ия теста 
Шкала 

оцениван

ия опроса 

Шкала 
оцениван

ия зачета 
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работы. 

Прод

вину
тый 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 

этап реализуется 

на лекционных 
занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 
работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 
процессе 

самостоятельной 

работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется в 
ходе 

самостоятельной 

работы с 
элементами 

научного поиска. 

Знать: 
основные 
закономерност

и построения 

вербальной 
коммуникации; 

Уметь: 
ориентироватьс
я в типологии 

коммуникативн

ых ситуаций; 

Владеть: 
представление

м о языке как 

системе в ее 
функционирова

нии в социуме; 

навыками 
практического 

использования 

знаний при 

коммуникативн
ом анализе 

языковых 

единиц 

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 
Критерием оценивания является 

осознание цели теоретического 

преобразования материала, 
преобразование предметных 

условий с целью построения 

абстрактной модели. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 

индивидуальное собеседование, 

тест, зачет. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 
создание эмпирической модели 

знания и презентация ее в 

процессе коллективной учебной 
деятельности. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 

преобразование модели от 
абстрактного к конкретному с 

целью изучения ее свойств, 

обнаружения существенных 

взаимосвязей внутри модели и в 
соотношении с элементами 

целостной системы, теоретическая 

рефлексия. Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: доклад. 

Шкала 

оцениван
ия 

индивиду

ального 
собеседов

ания 

Шкала 
оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван
ия опроса 

Шкала 

оцениван
ия 

доклада  

Шкала 
оцениван

ия зачета 

 

СПК

-6 

Поро

говы
й 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 

этап реализуется 

на лекционных 
занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 
работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 
процессе 

самостоятельной 

работы. 

Знать: методы 

работы с 
научной 

информацией; 

Уметь: 
адаптировать 

научные 

тексты в целях 
их перевода в 

учебные 

материалы 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 
Критерием оценивания является 

принятие учебной задачи с учетом 

личностных особенностей. 

Формы диагностики 
формирования компетенции 

являются: индивидуальное 
собеседование, тест, зачет. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 
способность репрезентовать 

результаты освоения знаний при 

коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

Шкала 

оцениван
ия 

индивиду

ального 
собеседов

ания 

Шкала 
оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван
ия опроса 

Шкала 

оцениван
ия зачета 

Прод
вину

тый 

1). Эмоциональн

о-

мотивационный 

этап реализуется 

Знать: методы 
работы с 

научной 

информацией; 

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 

Критерием оценивания является 

осознание цели теоретического 

Шкала 
оцениван

ия 

индивиду
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на лекционных 

занятиях и в 
процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 
практических 

занятиях и в 

процессе 
самостоятельной 

работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется в 

ходе 
самостоятельной 

работы с 

элементами 

научного поиска. 

Уметь: 
адаптировать 
научные 

тексты в целях 

их перевода в 

учебные 
материалы 

Владеть: 
методами 
работы с 

учебными 

текстами 

преобразования материала, 

преобразование предметных 
условий с целью построения 

абстрактной модели. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 
индивидуальное собеседование, 

тест, зачет. 

2). Этап эмпирического 
моделирования. Критерием его 

сформированности является 

создание эмпирической модели 
знания и презентация ее в 

процессе коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 
компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием его 
сформированности является 

преобразование модели от 

абстрактного к конкретному с 

целью изучения ее свойств, 
обнаружения существенных 

взаимосвязей внутри модели и в 

соотношении с элементами 
целостной системы, теоретическая 

рефлексия. Формой диагностики 

формирования компетенции 
является: доклад. 

ального 

собеседов
ания 

Шкала 

оцениван

ия теста 
Шкала 

оцениван

ия опроса 
Шкала 

оцениван

ия 
доклада  

Шкала 

оцениван

ия зачета 
 

 



Описание шкал оценивания 

№ Оцениваемый показатель Едини

цы 

Максимал

ьное 

значение 

1 

Опрос  Балл  

ответы на всех практических занятиях 20 баллов 

ответы не менее, чем на 75% практических занятий 15 баллов 

ответы не менее, чем на 50% практических занятий 10 баллов 

2 

Индивидуальные собеседования Балл  

уверенное ориентирование в проблемах дисциплины, ответы 

на вопросы без помощи конспекта 

20 баллов 

 

ориентирование в проблемах дисциплины, ответы на 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

15 баллов 

 

ориентирование в отдельных темах дисциплины, ответы на 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

10 балла 

3 

Доклад  Балл  

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с элементами креативности 

(создание относительно нового знания) 

20 баллов 

 

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с их обобщением и оценкой 

15 баллов 

 

доклад, отражающий отдельные аспекты темы 10 балла 

5 

Тест Балл  

правильные ответы не менее, чем на 75% вопросов 10 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 50% вопросов 5 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 25% вопросов 2 балла 

6 

Зачет   

Полное усвоение материала, умение выделить главное, сделать 

обобщающие выводы, исчерпывающее, грамотное и ясное 

изложение, умение применить свои знания на практике, 

творческий репродуктивный уровень усвоения материала, полные 

ответы на дополнительные вопросы 

Балл 20 баллов 

Умение выделять главное, делать выводы, грамотное изложение 

материала, отсутствие неточностей, умение применять свои 

знания на практике, знание основных понятий литературоведения, 

ответы на дополнительные вопросы 

15 баллов 

Общее знание основного материала, неточная формулировка 

основных понятий, умение применить свои знания на практике с 

допущением ошибок, затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы, затруднения при необходимости сделать выводы по теме 

10 балла 
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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 

 

Примерные темы докладов 

1. Стилистическая роль полисемии в тексте СМИ (автор/жанр – по  выбору) 

2. Синонимические замены в процессе работы автора над рукописью. 

3. Лексическая омонимия как источник каламбура. 

4. Проявление речевой недостаточности в газетных текстах. 

5. Нарушение логических отношений как полемический прием. 

6. Нарушение сочетаемости слов и способы его устранения. 

7. Нарушение лексической сочетаемости как экспрессивно-стилистический 

прием. 

8. Преодоление языкового стандарта в языке современной прессы. 

9. Использование речевых штампов в периодических изданиях различного 

профиля. 

10. Стилистические функции иноязычной лексики в текстах СМИ XXI в. 

11. Стилистическая роль профессионализмов в языке публицистики. 

12. Использование военной лексики в CМИ. 

13. Иноязычная лексика и ее стилистическая роль в образовательных 

программах ТВ. 

14. Приемы употребления фразеологических оборотов в юмористических 

жанрах СМИ. 

15. Приемы устранения типичных ошибок в словоупотреблении. 

16. Взаимодействие разговорной и книжной лексики в рекламном тексте. 

17. Окказиональное словообразование в языке СМИ. 

18. Колебания в грамматической форме имен существительных и их 

стилистическая оценка в современных словарях. 

19. Семантико-стилистические функции местоимений в публицистической 

речи. 

20. Синонимия синтаксических конструкций и основания их замен.  

21. Стилистическая значимость преобразований структуры сложного 

предложения в процессе работы автора над рукописью. 

22. Типы повторов и их стилистические функции в язфыке СМИ. 

23. Использование риторического вопроса в языке современной газеты. 

24. Трансформация синтаксических конструкций при свертывании текста (на 

материале аннотаций, бегущей строки, анонсов). 

25. Двойное управление как речевая ошибка и как художественный прием. 

26. "Живые" и "стертые" метафоры в языке публицистики. 

27. Оживление образности фразеологизмов в газетном заголовке. 

28. Синтаксические особенности антитезы в языке СМИ. 

29. Речевые способы сравнения в научной и публицистической литературе. 
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30. Стилистические фигуры и риторические приемы в публицистике (автор – 

по выбору)  

31. Речевые средства диалогизации в научно-популярной и публици-

стической литературе. 

32. Система средств выражения авторской оценки в публицистическом 

тексте.  

33. Стилистика газетных публикаций на темы искусства. 

34. Стилистика газетных публикаций, посвященных научным исследо-

ваниям. 

35. Стилистические особенности короткого рассказа для детей на 

специальной газетной полосе/вкладке. 

36. Стилистика современной молодежной газеты. 

 

Примерные темы для опроса 

1. Стилистика как отрасль языкознания 

2. Выбор смыслов и выбор речевых форм 

3. Виды речевых ошибок.  

4. Выбор предмета речи и темы.  

5. Стилистика текста.  

6. Нарушение семантической совместимости слов как ошибка и прием.  

7. Стилистическая окраска как индикатор коммуникативной среды.  

8. Понятия функционального стиля языка. 

 

Примерные темы для индивидуального собеседования 

1. Вариативность и варианты речевого поведения как предмет стилистики. 

2. Аспекты и разделы стилистики. 

3. Ось синонимии и ось омонимии в стилистике. 

4. Семантика как предмет стилистики. 

5. Отношение стилистических ошибок к стилистическим приемам. 

6. Денотация в структуре лексического значения: «оттенки» смысла слова и 

их актуализация в высказывании. 

7. Стилистический потенциал номинативной семантики односоставных и 

двусоставных предложений. 

8. Синтаксическая и словообразовательная синонимия. 

9. Виды стилистической окраски языковых единиц и речевых приемов 

10. Функциональный стиль языка как совокупность единиц с однотипной 

функционально-стилевой окраской. 

 

Контрольные вопросы 

1. Варианты падежных форм при управлении. Синонимия беспредложных и 

предложных конструкций.  

2. Варианты согласования определений с существительными общего рода, с 

существительными, входящими в состав количественно-именных 

сочетаний, с существительными, имеющими при себе приложение.  
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3. Внутренняя и внешняя системность функциональных стилей; 

замкнутость границ стилей и взаимопроникновение стилей. 

4. Вопрос о церковно-религиозном стиле. 

5. Индивидуальное и общенародное в языке писателя. Понятие об 

идиостиле. 

6. Канцеляризмы и речевые штампы. Борьба с ними. 

7. Конструктивные признаки стиля, стилевая доминанта. 

8. Основные функции речи – общение, сообщение, воздействие – и 

функциональные стили. 

9. Оценка иноязычных слов в стилистическом плане. 

10. Ошибки при употреблении некоторых форм глагола. 

11. Понятие языковой и стилистической нормы. 

12. Практическая и функциональная стилистика как два уровня постижения 

коммуникативной вариативности. 

13. Ресурсы словообразования. Стилистическое использование 

словообразования. 

14. Система стилистических помет в словарях. 

15. Смысл стилистики как лингвистической дисциплины. Вариантность 

языковых единиц как основной предмет стилистики. Критерии речевого 

отбора.  

16. Стилеобразующие черты, определяющие специфику функциональных 

разновидностей языка: научный стиль. 

17. Стилеобразующие черты, определяющие специфику функциональных 

разновидностей языка: разговорный стиль. 

18. Стилеобразующие черты, определяющие специфику функциональных 

разновидностей языка: официально-деловой стиль. 

19. Стилеобразующие черты, определяющие специфику функциональных 

разновидностей языка: публицистический стиль. 

20. Стилистика сложного предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции. 

21. Стилистика художественной речи (языка художественной литературы). 

22. Стилистическая окраска слов.  

23. Стилистическая оценка архаизмов и неологизмов. 

24. Стилистические ошибки в речи, вызванные неправильным выбором слова 

(неточный выбор лексического эквивалента, употребления слова без 

учета его семантики, нарушение лексической сочетаемости и др.).  

25.  Стилистические фигуры, их назначение в языке. Анафора и эпифора. 

Параллелизм. Антитеза, градация, эллипсис, умолчание. Риторический 

вопрос. Многосоюзие и бессоюзие 

26. Стилистическое использование синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов, многозначных слов. 

27. Стилистическое использование слов, имеющих ограниченную сферу 

употребления. 

28. Стилистическое использование фразеологических средств. 
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29. Стилистическое использование частей речи: глагол. 

30. Стилистическое использование частей речи: имя прилагательное. 

31. Стилистическое использование частей речи: имя существительное. 

32. Стилистическое использование частей речи: имя числительное и 

местоимение. Ошибки в употреблении числительных и местоимений 

33. Стилистическое использование частей речи: служебные слова. 

Синонимичные предлоги, союзы, частицы. Ошибки в употреблении 

служебных слов. 

34. Термины. Сфера употребления терминов. Роль терминологической 

лексики  в научной литературе и произведениях других стилей. Ошибки в 

употреблении терминов.  

35. Устная и письменная формы реализации языка. Место разговорной речи 

и речи художественной в общей системе функциональных 

разновидностей языка. 

36. Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение. 

37. Функциональная стилистика как раздел науки о языке, изучающий 

закономерности функционирования языка в различных разновидностях 

речи, соответствующих тем или иным сферам человеческой 

деятельности. 

38. Функционально-стилистическое и эмоциональное назначение речевых 

единиц. 

39. Экстралингвистические факторы и языковые признаки стилей. Влияние 

экстралингвистических факторов на отбор речевых средств в разных 

стилях речи. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы 

диагностики 

Методические указания Основной 

учебный 

результат 

Опрос Устный опрос – форма текущего контроля, 

предполагающая под руководством преподавателя 

групповое обсуждение 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: 

овладение студентами навыком обобщения изученных 

тем лекционного курса и научной литературы; умение 

оперировать научными терминами и понятиями; 

умение аргументировать своё мнение, тем самым 

Демонстрация 

понимания, 

коммуникация 
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представлять глубину, осознания и усвоения 

материала. 

Индивидуальное 

собеседование  

Целью индивидуального собеседования является 

выяснение объема знаний студента по определенной 

теме или конкретной проблеме. В ходе собеседования 

преподаватель оценивает степень усвоения историко-

литературного и теоретического материала; уровень 

знакомства с научными исследованиями; умение 

делать обобщающие выводы. Индивидуальное 

собеседование может проводиться на основе 

конспектов лекций, конспектов и выдержек из учебной 

и научно-исследовательской литературы. 

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 

информацию. Эффективной формой является 

составление тезисного конспекта, представляющего 

собой кратко сформулированные основные мысли 

изучаемого материала.  

Отбор, 

обработка и 

воспроизведение 

информации 

Тест Длина тестового задания может варьироваться от 20 до 

25 тестовых заданий. Суммарное время тестирования – 

не более 45 минут. На выполнение одного тестового 

задания отводится 1-3 минуты. Предусмотрены 

следующие формы тестовых заданий: закрытые тесты – 

с одним или нескольким выбором, открытые тесты, 

тесты на установление правильной 

последовательности, тесты на соответствие. 

Демонстрация 

знания  

Доклад Доклад как форма текущего контроля предполагает 10-

минутное выступление студента на заранее 

подготовленную тему. Доклад направлен на 

формирование навыка убедительного и краткого 

изложения своих мыслей в устной форме. При 

написании доклада необходимо: изучить наиболее 

важные и актуальные научные работы по выбранной 

теме; проанализировать изученный материал с 

выделением наиболее значимых с точки зрения 

раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных 

положений; обобщить изученные источники и 

логически выстроить материал доклада в форме 

развёрнутого плана: вступление (формулировка темы 

доклада, определение места рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и 

подходов), основная часть (изложение материала в 

форме связного, последовательного, доказательного 

повествования), заключение (подведение итогов, 

формулировка выводов) и список литературы. 

Критическое 

мышление, 

способность к 

формулировке 

самостоятельны

х суждений 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

Промежуточная аттестация проводится в форме устной 

презентации содержания контрольных вопросов, 

предлагаемых в билете, полученном студентом методом 

Демонстрация 

усвоения учебного 

материала  
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случайной выборки. Промежуточная аттестация определяет 

степень готовности учащегося к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями 

ФГОС. Успешность аттестации определяется грамотным 

изложением материала дисциплины и способностью 

ответить на дополнительные вопросы.  

 

Методические указания к шкале оценивания 

 

Использование балльной системы оценивания позволяет 

проанализировать качество и результативность обучения каждого студента.  

Общий балл формируются на основе суммарных показателей текущего 

контроля и итогов промежуточной аттестации. Овладение 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями оценивается в 

100 баллов. Овладение каждой отдельной компетенцией оценивается в 

зависимости от необходимого объёма усвоения материала по 100-балльной 

шкале. В результате контроля текущей аудиторной, самостоятельной работы и 

промежуточной аттестации по дисциплине студент может набрать до 100 

баллов. 

 

Конвектор шкал оценивания 

 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-

балльной системе 

Конвертация 

баллов 

Зачет 41 – 100 5-20 

Не зачет 0 – 40 0-5 
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