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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 «Старославянский язык», а также описаний форм и процедур, предна-

значенных для определения качества освоения учащимся учебного материа-

ла. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Код и наименование ком-

петенции  

Этапы формирования 

ОПК 8 – способность осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных зна-

ний 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Принятие христианства на Руси. 

2. Экономическое и политическое положение верхних и нижних 

лужичан. 

3. О возникновении новых славянских языков (босняцкого, 

черногорского). 

4. Старославянизмы в русском языке. 

5. Восточнославянские народы в современном мире. 

6. Лексика праславянского фонда в современных славянских языках. 

 

Темы рефератов 

1. Деятельность Константина и Мефодия в Моравии и Паннонии. 

2. Границы расселения славянских племен в 1Х в. и в начале ХХ века. 

3. Различия между старославянским и церковно-славянским языками. 

4. Сравнительная характеристика букв кириллицы и современного 

русского письма. 

5. Числовое значение букв кириллицы. 

6. Характеристика гласных в сравнительно-историческом освещении. 

7. Характеристика согласных в сравнительно-историческом освещении. 

8. Отражение закона палатализации в старославянском и современном 

русском языках. 
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9. Вопрос  о третьей палатализации заднеязычных согласных. 

10. История звательной формы в славянских языках. 

11. Категория одушевленности-неодушевленности в старославянском и 

современном русском языках. 

12. История двойственного числа в старославянском и современных 

славянских языках. 

Темы докладов 

1. Именное склонение в праславянском языке. 

2. Лексико-семантические группы существительных в старославянском 

языке. 

3. Словообразование имен существительных в старославянском языке. 

4. Супплетивизм форм местоимений в старославянском и русском 

языках. 

5. Слова, обозначающие числа, и имя числительное как часть речи в 

старославянском и современном русском языках. 

6. Образование форм глагола в старославянском и современном 

русском языках. 

7. Вид и время старославянского глагола. 

8. Особенности управления в старославянском языке. 

9. Типы придаточных предложений в старославянском языке. 

10. Значение,  структура и история дательного самостоятельного 

оборота. 

11. Система союзов в старославянском языке. 

 

Темы презентаций  

1. Лингвистическая характеристика текстов Остромирова евангелия. 

2. Лингвистическая характеристика текстов Зографского евангелия. 

3. Лингвистическая характеристика текстов Мариинского евангелия. 

4. Лингвистическая характеристика текстов Супрасльской рукописи. 

5. Лингвистическая характеристика текстов Саввиной книги. 

 

Текущий контроль предусматривает вопросы: 

1. Понятие о старославянском языке, церковно-славянском языке. 

Общеславянский и праславянский языки. Судьба церковно-славянского 

языка у восточных славян. 

2. Происхождение букв глаголицы. Сравнительная характеристика 

глаголицы и кириллицы. 

3. Сравнительная характеристика гласных в старославянском и русском 

языках. Сравнительная характеристика согласных в старославянском и 

русском языках. 

4. Чередования гласных звуков, вызванные действием закона 

открытого слога. Составление таблицы. 

5. История звательной формы в славянских языках. Именное склонение 

в праславянском языке. Взаимодействие различных типов склонения имен 
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существительных в старославянском языке. 

6. Разряды местоимений. История личного местоимения 3-го лица в 

русском языке. Происхождение и история энклитических форм личных 

местоимений в славянских языках..  

7. Методика выявления основы инфинитива и основы настоящего 

времени глагола. 

8. Образование служебных частей речи. Общие и отличительные 

особенности союзов и частиц в старославянском языке. 

9. Связи слов в предложении в старославянском языке. Выражение 

отрицания. Дательный самостоятельный оборот. 

 

Примеры тестов по дисциплине «Старославянский язык»: 

 

Вариант 1 

Тест 1. 

Сколько звуков передают йотированные буквы? 
"сти, ~го, ютро, >зыкъ, \доу;  

вы", бhла~го, точию, би\, за>ць. 

1. Один звук. 

2. Два звука. 
Задания. 1. Установить, какие звуки передают йотированные буквы. 2. Дать 

характеристику звукам, передаваемым йотированными буквами. 
 

Тест 2. 

Сколько звуков передают йотированные буквы? 
Мор~, вон", коню, мол\, мол>;  

1. Один звук. 

2. Два звука. 
Задания.  1. Установить, какие звуки передают йотированные буквы. 2. Дать 

характеристику звукам, передаваемым йотированными буквами. 
 

Тест 3. 

Совпадает ли количество букв с количеством звуков в словах? 
Бур", з#бь, тьма, старьцю, лhто, оудъ. 

1. Не совпадает. 

2. Совпадает 
Задание. Назовите буквы и звуки в указанных словах. 

 

Тест 4. 
Назвать гласный, которому присущи следующие признаки: 

                     а) гласный полного образования, лабиализованный, 

носовой, непереднего ряда, среднего подъема. 

1) о, 2) е, 3) о-носовое; 

б) гласный полного образования, нелабиализованный, чистый, 

переднего ряда, нижнего подъема. 
 1) а, 2) h, 3) и; 
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в) гласный полного образования, лабиализованный, чистый, 

непереднего ряда, верхнего подъема. 
1) оу, 2) е, 3) э-носовое. 

 

Тест 5. 

Установить позицию подчеркнутых редуцированных гласных: 

 
а) Сынъ, тъгда, з#ть, шьли, льстьць. 

1. Сильная. 

2.Слабая.  
б) шьвьць, дъскы, тъ, сь, гръмъ, тьmа. 

1. Сильная. 

2. Слабая. 
Задания. 1. Определить позиции всех редуцированных в указанных словах. 2. 

Определить позиции редуцированных в следующих словах:  тъчьнъ, съвhтъ, дьньмь, 

кръвь, съто, съзьдати, зълъ, къ домоу, съ сынъмь, въ вьс\, пришьльць, к@съкъ, к@съка. 

 

Тест 6. 

 Установить, каким является подчеркнутый гласный – редуцированным 

или гласным полного образования. 
Добрыи, кости\, жити~, свинии, мы\, би\, были~, зълыи, мьнии, ши", чии, зели~, ры\, 

врабии, въторыи, горькыи, дъштии. 

1. Гласный полного образования. 

2. Редуцированный. 
Задания. 1. Указать, почему подчеркнутые гласные являются редуцированными. 2. 

Определить позиции редуцированных и, ы. 

 

Тест 7. 

Установить, к сложным согласным или аффрикатам относятся 

следующие согласные: 
Ч’, ц’, s’. 

1. Аффриката. 

2. Сложный звук. 
Задания. 1. Назвать сложные звуки. Прокомментировать различия между 

аффрикатами и сложными звуками. 2. Подчеркнуть аффрикаты одной чертой. Сложные 

звуки - двумя чертами: чинъ, вождь, пиmа, цhна, shло, рождьство, тьmа, ноmь, межда, 

кричати. 

 

Тест 8. 

Какие гласные не могли употребляться после исконно мягких 

согласных? 

1. Гласные непереднего ряда. 

2. Гласные о, ы, ъ, h. 

Задания. 1. Назвать исконно мягкие согласные. Назвать исконно твердые 

согласные. 
 

Тест 9. 

mailto:к@съкъ
mailto:к@съка
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Какие гласные  употреблялись после исконно твердых согласных? 

1. Гласные непереднего ряда. 

2. Гласные переднего ряда. 

Задания. 1. Назвать гласные переднего ряда. 2. Назвать гласные непереднего ряда. 
 

Тест 10. 

Какие согласные в старославянском языке могли быть твердыми, 

полумягкими, мягкими?  
1. Б, п, в, м; д,т. 

2. Р, л, н; з, с. 

3. Ж, ш, ф. 

Задания. 1. Охарактеризовать согласные по признаку твердости-мягкости: 

бдаговhmение, >зыкъ, моухы, раздроушение. 2. Объяснить написание слов с гы, кы, хы и с 

ги, ки, хи: нhкыи, гыбhль, хытръ; кипарисъ, хитонъ, геена. 

 

Тест 11.  

Назвать согласные, которым присущи следующие признаки: 

а) шумный, звонкий, губной, взрывной, может быть твердым и 

полумягким. 
1. в, 2. б, 3. ж. 

б) сонорный, звонкий, среднеязычный, щелевой, исконно мягкий.   
1. J, 2. д, 3. н. 

в) шумный, глухой, переднеязычный, щелевой, исконно мягкий. 
1. ж, 2. р, 3. ш.  

 Задание. 1. Охарактеризовать согласные в следующих словах: мъногъ, жизнь, 

пьшеница, польза, тельць, виждь, люди~, кожа, поуm@, ноsh. 

 

Тест 12.  
Какой звук образовывался на месте дифтонгического сочетания 

гласного переднего ряда с носовым согласным? 

1. Э-носовое (#). 

2. О-носовое (@). 

Задание. Написать по-старославянски следующие слова: лат. mentha,             * 

vertmen, *тemen, нем. Kind, др.-прус. mensa. 
 

Тест 13. Какой звук образовывался на месте дифтонгического 

сочетания гласного непереднего ряда с носовым согласным? 

1. Э-носовое (#). 

2. О-носовое (@). 

Задание. Написать по-старославянски следующие слова: лат. pontis, лит. ranka, др.-

нем. kuning, лат. сolumba, лит. zambas. 

 

Вариант 2 
 

Тест 1. Что происходило с дифтонгическими сочетаниями гласных с 

носовыми согласными, если они оказывались в позиции перед гласными? 

1. Превращались в обычные сочетания гласных с 
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согласными, носовой согласный отходил к следующему слогу. 

2. На их месте образовывались носовые гласные звуки. 
Задание. Объяснить чередование в словах: им# - имена, т@гъ - т#га, п@тати - 

запона,  ж#ти - жьн@ - съжинати, начьн@ - нач#ти – начинати, д@ти - надъменыи, гр@зъ 

- гр#зь, зв@къ - зв#къ - звонъ. 

 

Тест 2. 

Какого происхождения гласный h – дифтонгического или 

монофтонгического – в следующих словах: вразh, облhцhте, о дроузhхъ. 

1. Дифтонгического происхождения. 

2. Монофтонгического происхождения. 
Задание. Объяснить чередование в словах: пhти - по\, дhти - доити. 

 

Тест 3. 

Какого происхождения гласный и – дифтонгического или 

монофтонгического – в следующих словах: пастоуси, вразhхъ, рьци, мози, дроузи,  

доуси, пьци. 

1. Дифтонгического происхождения. 

2. Монофтонгического происхождения. 
Задание. Объяснить чередование в словах: бити - бои, пити - пь\, гнити - гнои.  

 

 Тест 4. 

Что происходило с дифтонгами, если они оказывались перед гласными 

звуками?  

1. Они переходили в монофтонги. 

2. Изменялись в сочетания гласных с согласными. 
Задание. Объяснить чередование в словах: слоути - слава,   сыноу - сынове, клю~тъ 

- клевати, ликоу\ - ликовати. 

 

Тест 5. 

Какого происхождения сочетания -ра-, -ла-, -рh-, -лh- в следующих словах:  
трата, слава, слhпъ, крhпъкъ. 

1. Праславянского, первичного происхождения. 

2. Старославянского, вторичного происхождения. 

Задание. Написать по-старославянски и по-русски следующие слова: др.-лит. 

baltas, нем. Berg, др.-лит. derva, нем. Gold, лит. varna, латыш. Merga. 
 

Тест 6. 
 Какого происхождения сочетания -ра-, -ла-, -рh-, -лh- в следующих словах: 

врhм#, стража, младъ, млhко, плhнъ, срамъ, прахъ. 

1. Праславянского, первичного происхождения. 

2. Старославянского, вторичного происхождения. 
 

Тест 7. 

Что происходило с дифтонгическими сочетаниями гласных с 

плавными, если они оказывались перед гласными звуками? 

mailto:т@гъ
mailto:п@тати
mailto:д@ти
mailto:гр@зъ
mailto:зв@къ
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1. Плавный согласный отходил к следующему слогу. 

2. Происходила перестановка гласного с плавным согласным. 

3. Задание.  Объяснить чередование в словах: клати - кол\, брати 

с# - бор\ с#. 
 

Тест 8. Установить характер плавного согласного звука в словах: зрьно, 

гръло, срьдьце, длъгъ, влькъ, тръгъ, врьхъ. 

1. Плавный согласный. 

2. Слогообразующий плавный согласный. 
Задания. 1. Как передается слогообразующий характер плавного согласного звука? 

2. Привести русские соответствия старославянских слов. 
 

Тест 9. 
Установить характер сочетаний плавного с редуцированным в 

следующих словах: дръва, плъть, кръвь, кръшити, блъха, сльза. 

1. Праславянского, первичного происхождения. 

2. Старославянского, вторичного происхождения.   
Задания. 1. Установить количество букв и звуков в этих словах. 2. Определить 

позиции редуцированных. 
 

Тест 10.  
Установить характер подчеркнутых сочетаний редуцированных 

гласных с плавными согласными: прьвъ, дрьжати, чрьвь, скръбь, тврьдъ, плъкъ. 

1. Обозначают два звука: согласный и гласный. 

2. Обозначают слогообразующий характер плавного 

согласного звука, который передавался в старославянском языке 

двумя буквами. 
Задание. Установить характер сочетаний редуцированных гласных с плавными 

согласным - праславянское, первичное или старославянское, вторичное: бльстhти, влъхвъ, 

скръбь, трьзати, трьнъ, млъва, кръха, брьвьно, съмрьть. 

 

Тест 11. Установить, результаты какой палатализации отражены в 

следующих словах: оученикъ, нач#ти, лежати, можеши, влhчение, грhшьница, жьдати. 

1. I палатализация. 

2. II палатализация. 

3. III палатализация. 

Задание. Подобрать к этим словам родственные слова с заднеязычными 

согласными, назвать условие, при котором твердые заднеязычные согласные изменились в 

мягкие шипящие звуки. 

 

Тест 12. Назвать различия между II и III палатализацией. 

1. Результаты палатализации. 

2. Условия, при которых она осуществилась. 

Задание. Установить происхождение мягких свистящих звуков, образовавшихся по 

II или III палатализации: дроузи, р@цh, отъшьльць, на нозh, старьць, вьсь, кън#зь, тельць, 

рьцhте, мози, пастоуси, моусh, подвизати с#, отьць, пьци, лице, стьза. 

 

mailto:р@цh
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Тест 13. Установить условие, при котором осуществилось смягчение 

заднеязычных согласных: награждати, плачь, ножь, ловл", проштати, земл", дъждь, 

лъжа, иm\, свhшта. 

1. Перед гласным переднего ряда. 

2. Перед j (йотом).   

Задания. 1. Подобрать родственные слова с твердым согласным в корне. 2. 

Установить, по какой палатализации (первой или йотовой) образовались мягкие шипящие 

звуки: ножь, далече, м#тежь, мышь, чаша, ложе, бичь. 

 

Тест 14. При каком условии сонорные согласные р, л, н  становились 

мягкими? 

1. Перед j (йотом). 

3. Перед гласными переднего ряда. 
Задание. Объяснить чередование согласных звуков в словах: соуша - соухъ - 

соушьныи, скач@ - скакати - скачеши, ликъ - личьныи - лице, врагъ - врази - вражьскъ, 

реmи - рече - рьци, лъжа - лъгати - лъжеши. 

 

Контрольная работа  

 

Петръ же вьнh chdhaшe на dвоph i прист@пи къ немq gdина 

рабыни• гл\шти• i ты бh cъ icoмь галилhicкъiмь• онъ же отъвръже с# 

прhdъ всhми гл#• не вhмь чьто глеши • iшьдъшю же емq въ врата• 

qзьрh и дрqгаh • и гла емq тq icь бh чкъ • съ iсомь назарhниномь • i 

пaкы отъвръже с№# cъ кл#тво\ hко не зна\ чка • не по многq же 

прист@пьше сто>штеi phш#  петрови • въ iстин@ i ты отъ нихъ еси i 

бесhda тбоh aвh  т# творитъ • тъгда нач#тъ ротити с# i кл#ти с# hко  не 

зна\ чка• i абие кqръ • възгласи • и помhн@  петръ глъ iсвъ• i рече емq 

• hко  прежде даже кqръ не възгласитъ • три краты отъвръжеши с# 

мене • и шьдъ вънъ плака с# гор’ко• 
 

Задание 1. 

Переведите текст 

Задание 2. 

Обозначьте в тексте слабые и сильные позиции редуцированных. 

Задание 3. 

Охарактеризуйте звуки в слове рабыни. 
Задание 4.  

Найдите слова с неполногласными сочетаниями. Определите их 

происхождение. 

Задание 5. 

Найдите в тексте по 2 слова, отражающие явления 1, 2, 3 и йотовой 

палатализации. Объясните свой выбор. 

Задание 6. 
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Найдите в тексте 3 имени существительных и охарактеризуйте их как 

часть речи. 

Задание 7. 

Найдите в тексте 3 глагола и охарактеризуйте их как часть речи. 

Задание 8. 

Найдите в тексте 3 местоимения и охарактеризуйте их как часть речи. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Понятие о  старославянском языке. Праславянский язык. 

Общеславянский язык. Церковно-славянский язык. 

2. Возникновение письменности у славян. 

3. Деятельность Константина-Кирилла и Мефодия.  

4. Границы территории расселения славян. 

5. Сравнительная характеристика букв кириллицы и современного 

русского алфавита.  

6. Числовое значение букв кириллицы. 

7. Классификация гласных фонем. 

8. Редуцированные гласные. Позиции редуцированных гласных. 

Процесс падения редуцированных в старославянском языке.  

9. Носовые гласные в старославянском языке. 

10. Характеристика гласных с точки зрения их происхождения.  

11. Классификация согласных фонем. Классификация согласных по 

признаку твердости-мягкости. 

12. Характеристика согласных в сравнительно-историческом 

освещении. 

13. Принцип восходящей звучности как основа построения слога в 

старославянском языке.  

14. История дифтонгических сочетаний гласных полного образования в 

славянских языках. Судьба сочетаний *ort, *olt в славянских языках. 

15. История дифтонгических сочетаний редуцированных гласных в 

старославянском  языке. 

16. Образование носовых гласных. 

17. Монофтонгизация дифтонгов. Чередования гласных звуков, 

вызванные действием закона открытого слога. 

18. Закон палатализации согласных в старославянском языке. 

Отражение закона палатализации в старославянском, древнерусском и 

современном русском языках.  

19. 1, 2, 3 палатализации заднеязычных согласных. Вопрос о третьей 

палатализации заднеязычных согласных. Смягчение согласных под 

воздействием J.  

20. Эволюция чередований согласных, вызванных действием закона 
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палатализации в славянских языках.  

21. Имя существительное как часть речи. Лексико-семантические 

группы имен существительных в старославянском языке.Двойственное число 

в старославянском языке. История звательной формы в славянских языках. 

Категория одушевленности-неодушевленности в старославянском и русском 

языках.  

22. Именное склонение в праславянском языке. 

23. Типы склонения имен существительных.  

24. Продуктивные типы склонения имен существительных в 

старославянском и русском языках.  

25. Взаимодействие различных типов склонения имен 

существительных в старославянском языке. 

26. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

27. Личные местоимения. Супплетивные формы местоимений в 

старославянском языке. Происхождение и история энклитических форм 

личных местоимений в славянских языках.  

28. Неличные местоимения. К истории местоимений КЪТО, ЧЬТО в 

славянских языках. 

29. Местоименное склонение.  

30. Имя прилагательное как часть речи. 

31. Разряды имен прилагательных по значению.  

32. Краткие и полные формы имен прилагательных. Склонение и 

функции кратких и полных прилагательных в старославянском языке.  

33. Формы сравнительной степени прилагательных в старославянском 

языке. 

34. Слова, обозначающие числа, в старославянском языке. 

35. Глагол как часть речи. Основа инфинитива и основа настоящего 

времени глагола.  

36. Тематические и нетематические глаголы.  

37. Классы глаголов. 

38. Грамматические категории лица, времени, наклонения, вида 

старославянского глагола.  

39. Категория наклонения глагола. Изъявительное, повелительное и 

условное наклонение глагола в старославянском языке. 

40. Категория времени глагола. Настоящее, будущее (простое будущее, 

1-е сложное будущее, 2-е сложное будущее). 

41. Прошедшее (аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект) время 

глагола в старославянском языке.  

42. Формы инфинитива и супина. Происхождение форм инфинитива и 

супина.  

43. Причастие. Образование причастий. Краткие и полные формы 

причастий. Склонение причастий. 

44. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению и 

образованию. 
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45. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Разряды по 

образованию и значению. 

46. Особенности управления в старославянском языке.  

47. Особенности согласования в старославянском языке.  

48. Значение и структура дательного самостоятельного оборота. 

49. Типы простых предложений в старославянском языке. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

50. Типы сложных предложений. Типы придаточных предложений в 

старославянском языке.  

 

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 до 70 бал-

лов и претендовать на положительную оценку на экзамене («удовлетвори-

тельно», «хорошо»). 

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 70 баллов и претендовать на экзамене 

на оценку («хорошо», «отлично»). 

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 лекционных и семинарских занятий 

 

0 18 

Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях  

 

0 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 0 6 

Рубежный 

контроль 

 

Тестирование (по 0, 5 балла за выполненное зада-

ние) 

0 10 

Всего за семестр   70 
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Преподавание старославянского языка предполагает следующие 

формы учебной деятельности: лекционный курс, лабораторные занятия, 

самостоятельную и индивидуальную работу. 

В лекционном курсе следует уделить внимание фонетическим, 

морфологическим и синтаксическим особенностям старославянского языка. 

Рассмотреть основные принципы и законы в развитии лексико-

грамматических категорий. Рассмотреть влияние старославянского языка и 

его категорий на современные славянские языки.   

В организации практических занятий основное внимание должно 

быть сосредоточено на отборе фактического материала по каждому пункту 

плана практического занятия.  На практических занятиях отрабатываются 

навыки лингвистического анализа старославянского текста. Группа при 

обсуждении заявленных вопросов должна прийти к какому-либо заключению 

и вынести итоговое решение.  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 заявленные 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): 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 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-
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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 

3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 5 

2 Идея ясна, но ее понимания автором нет, конспект сделан шаблонно. 4 

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

наличие ошибок в изложенном материале. 
3-2 

0 Идея статьи в конспекте не отражена. 0-1 

 

Тестирование даёт возможность набрать до 10 баллов, исходя из оцен-

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

мере прохождения изучаемого курса. Комплект тестов разрабатывается пре-

подавателем, ведущим дисциплину, и утверждается на заседании кафедры. 

При оценивании выполнения тестов следует учитывать, что поскольку тесты 

на компетентность чаще всего критериально-ориентированные (в качестве 

критерия 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. В ходе тестирования осуществляется проверка знания обу-

чающимися базовой лингвистической терминологии, умение определять ста-

тус различных языковых единиц, определять те или иные языковые факты. 

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 
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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 

Требования к индивидуальному собеседованию и опросу: 

 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. 

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка реферата, доклада 0 15 

Контроль выпол-

нения контроль-

ной работы 

Проверка контрольной работы  15 

Всего за семестр   30 

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 реферата, уровни оценивания: 

Ключевая идея изученных статей отражена в реферате полностью, что 

показывает глубокое понимание содержания реферируемой статьи (12-15 бал-

лов); основная идея статей показана, однако понимание её вызывает сомнение 

(10-11 баллов); реферат сделан шаблонно, без глубокого понимания поставлен-

ной проблемы (6-9 баллов); в реферируемом материале допущены фактические 

и смысловые ошибки (2-5 баллов); идея статей не отражена, реферат подменён 

конспектом (1 балл); работа не выполнена (0 баллов). 

Шкала оценивания доклада, уровни оценивания: 
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-

Проблема раскрыта 

полностью. 
Проведён анализ 

проблемы с привле-

чением дополни-
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тературы. Не все 

выводы сделаны и / 

или обоснованы 

студентом. 

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 

проблемы 

Не использо-

ваны совре-

менные тех-

нологии. 

Технологии ис-

пользованы ча-

стично 

Используются тех-

нологии, но есть 

ошибки. 

Информация проде-

монстрирована без 

ошибок, с использо-

ванием широкого 

спектра технических 

возможностей. 

Всего баллов 6-0 9-7 12-10 15-13 

 

Методические рекомендации к подготовке реферата и доклада 

При написании реферата и/или доклада студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

б) составить план реферата/доклада, в котором следует отразить: введе-

ние, в котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию во-

проса (которая может являться составной частью введения или представлять 

самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в котором 

подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейше-

го изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, лексикографиче-

ских источников; 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/доклад предполагает использование словарей, выписы-

ваются данные словарей, они сравниваются с данными собственных наблю-

дений, 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 оцениваемой 
Деятельности 

Уровни оценивания 
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Минимальный 
 

Удовлетворит. 
 

Оптимальный 
 

Высокий 
 

Владение  навы-

ками анализа 

фактического ма-

териала, предло-

женного в работе 
 

Анализ языко-

вых фактов не 

представлен. 
Отсутствуют 

выводы 

Есть попытка ана-

лиза, но непра-

вильная. Выводы 

не сделаны и / или 

выводы 
необоснованны 

Проведён анализ 

языковых фактов 

без привлечения 

аргументации. Не 

все выводы сдела-

ны и / или обосно-

ваны студентом. 

Проблема раскрыта 

полностью. 
Проведён анализ 

языковых фактов с 

привлечением до-

полнительной лите-

ратуры и достаточ-

ной аргументацией 
Знание  теорети-

ческого материа-

ла 
 

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизирова-

на. 
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. 
Умение  обоб-

щать анализиру-

емые языковые 

факты 
 

 

Не использо-

ваны совре-

менные техно-

логии. 

Технологии ис-

пользованы ча-

стично 

Используются тех-

нологии, но есть 

ошибки. 

Информация проде-

монстрирована без 

ошибок, с использо-

ванием широкого 

спектра технических 

возможностей. 

Умение  видеть  
связи между язы-

ковыми фактами; 

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизирова-

на. 
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. 
Отсутствие  в 

контрольной ра-

боте орфографи-

ческих, пунктуа-

ционных, стили-

стических, гра-

фических и про-

чих ошибок 

 

Большое коли-

чество ошибок, 

бессистем-

ность выпол-

нения. 

Информация не 

систематизирова-

на. 
Не используются 

профессиональные 

термины, есть до-

статочное количе-

ство грубых оши-

бок 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены некото-

рые логические 

связи. Наблюдают-

ся некоторые не-

грубые ошибки 

Способ решения 

представлен логич-

но и последователь-

но.  Работа выпол-

нена безошибочно 

либо с незначитель-

ными недочетами 

Всего баллов 0-1 6-2 10-6 15-11 

Самостоятельная работа предусматривает не только выполнение обя-

зательных для всех домашних заданий к лабораторным 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 лекционным материалом, предусматривающей про-

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

Формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

(промежуточная аттестация) является экзамен (4 семестр). Вопросы 

предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность 

студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 

материалами, составленными студентами в течение курса. 

Положительная оценка за экзамен выставляется обучающимся (за 

исключением переведенных на индивидуальное обучение) за успешную 

работу (подтвержденную положительными оценками или нужным 

количеством набранных баллов) в течение семестра на практических 

занятиях по их окончании после специального итогового собеседования.  

Положительная оценка за экзамен по дисциплине выставляется 

обучающимся, переведённым на индивидуальное обучение, за выполнение 

соответствующего индивидуального графика. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется при соблюдении 

следующих требований: всестороннее, систематическое, глубокое (или 

достаточно полное) знание учебно-программного материала; умение 

самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой (или 

допустившим незначительные погрешности в ответах на теоретические 

вопросы, в выполнении, но умеющим устранить эти погрешности с 

помощью преподавателя, что способствует формированию (развитию) у них 

соответствующих компетенций); наличие навыков применения полученных 

знаний в приобретаемой профессии; свободное (или достаточно полное) 

владение основной и дополнительной литературой и иной информацией, 

рекомендованной программой.  

«Отлично» (81-100 б) выставляется, если студент показал знание 

теории, видение логической структуры и закономерностей соответствующей 

науки, хорошее осмысление основных вопросов проблемы, умение при этом 

раскрывать содержательную сторону понятия, используя иллюстративный 

материал; умение оценивать и анализировать единицы языка и речи. Ответ 
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по форме логичен, содержателен. «Хорошо» (61-80 б.) выставляется 

студенту, если он показал хорошие результаты по теории, умение отбирать, 

классифицировать, анализировать единицы языка и речи. Однако осмыслил 

он теоретический материал односторонне, не совсем чётко разграничил 

единицы языка и речи. «Удовлетворительно» (41-60 б.) получает студент, 

если ответ на вопросы нечёток, наблюдается смешение понятий, он делает 

ошибки в анализе.  

«Неудовлетворительно» (21-40 б.) выставляется, если студент не 

владеет (или владеет в незначительной степени) основным программным 

материалом в объёме, необходимым для профессиональной деятельности; 

наличие пробелов в знании основного учебно-программного материала, 

непонимание сущности излагаемых вопросов; допущение принципиальных, 

грубых ошибок в выполнении заданий, предусмотренных программой. Как 

правило, неудовлетворительная оценка выставляется обучающимся, у 

которых возникнут трудности при дальнейшем освоении ОП ВО и 

осуществлении профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины 

«Старославянский язык» предполагает работу с учебной и научной 

литературой; конспектирование научных источников; подготовку докладов и 

устных сообщений по результатам самостоятельного теоретического 

материала. Контроль преподавателем осуществляется в ходе беседы по 

темам, на индивидуальных консультациях; проверки краткого реферата или 

прослушивания доклада. 

Выполнение любого практического и контрольного задания требует от 

студента знания теоретического материала, умения правильно излагать 

мысли с помощью кода. 

В том случае, если студент не может быть допущен к экзамену по ито-

гам 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 

Контрольная ра-

бота по одному из 

разделов курса 

Анализ одного из отрывков старославянского 

текста (фонетический, морфологический) 

0 10 

Подготовка 

презентации 

Презентация по выбранной заранее (в начале се-

местра) теме. 

0 10 

Написание теста 

по всему курсу 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное зада-

ние) 

 10 

Всего за семестр   30 

 

Шкала оценивания презентации 

 
Вид 

оцениваемой 
Уровни оценивания 
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деятельности 

Минимальный 
Удовлетворите

льный 
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 при- 

влечением 

дополнительной 

литера- туры. 

Выводы 

обоснованы 

Представле

ние 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. 

Не 

использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляема

я информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован 

  1-2 

профессиональ

ный термин 

Представляема

я  

информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляема

я информация 

систематизирована

, последовательна  

и логически 

связана. 

Использовано 

более 

5 

профессиональных 

терминов 

Оформлени

е 

Не 

использованы 

технологии Power 

Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

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 
2-0 5-3 9-6 10-7 

 

Формой проверки теоретических знаний по изученному курсу является 

экзамен, который предполагает проверку и оценку знаний, умений и навыков 

студентов, полученных в результате освоения лекционного курса и усвоения 

учебного материала лабораторных занятий.  

 При оценке знаний на экзамене учитывается: 

степень усвоения теоретического и практического материала; 

уровень знакомства с терминологией; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; 

умение сделать обобщающие выводы. 

 



23 
 

 
 


