
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(МГОУ) 
Историко-филологический институт 

Факультет русской филологии 

Кафедра славянской филологии 

 
УТВЕРЖДЕН  

на заседании кафедры 

 
 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

 

Направление подготовки 

 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: 

 Русский язык и мировая художественная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мытищи 

2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2



2 
 

 

Авторы-составители – 

Фадеева Татьяна Михайловна, 

доктор филологических наук, доцент         

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для обеспечения образовательного процесса 

бакалавров по дисциплине «Сравнительная грамматика славянских языков» 

составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 Стр.  

1. Планируемые результаты обучения………………………………. 4  

2. Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы………………………………………………………………. 

 

5  

3. Объем и содержание дисциплины………………………………….. 6  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся…………………………………………………………… 

 

10  

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине…………………… 

 

12  

6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисципли-

ны…………………………………………………………….. 

 

28   

7. Методические указания по освоению дисциплины……………….. 29   

8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине………………………….. 

 

29   

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………. 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисциплины «Сравнитель-

ная грамматика славянских языков», 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 компе-

тенции  

Этапы формирования 

ОПК-8 –способность осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе спе-

циальных научных знаний 

1.  Работа на учебных занятиях  

2. Самостоятельная работа 

 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Сравнительно-исторический метод. 

2. Основоположники сравнительной грамматики славянских языков как науки. 

3. Фонетические особенности праславянского языка. 

4. Типологические и генетические особенности славянских языков. 

5. Фонетические и морфологические особенности современных славянских языков. 

 

Примеры контрольных работ 

 

1. Выпишите из историко-этимологических словарей на русском (или украинском, 

белорусском), чешском (или польском, словацком) и болгарском (или македонском, словенском) 

языках термины кровного родства, названия частей человеческого тела, названия дней недели и 

названия месяцев. И на основе сопоставления восстановите праславянскую форму основу.  

2. Сопоставьте парадигмы склонения в любых трех славянских языках (см. учебник Н. А. 

Кондрашова) и сделайте выводы о причинах расхождения. 

3.  Сопоставьте парадигмы спряжения в любых трех славянских языках (см. учебник Н. 

А. Кондрашова) и сделайте выводы о причинах расхождения. 

 

Темы рефератов 

1. Теория балто-славянского единства и общего праязыка. Критика ее в современной 

лингвистике. 

2. Свидетельства языковой близости славянских и балтийских языков. Лексические балтизмы 

в славянских языках. 

3. Славянские языки в кругу родственных индоевропейских. 

4. Роль сравнительно-исторического метода в изучении славянских языков. 

5. Генетическое и историческое родство славянских языков. 

6. Вопрос о периодизации праславянского языка. 

7. Фонетические процессы, вызванные падением редуцированных. 

8. Праславянский фонд в современных славянских языках. 

9. Глаголица или кириллица? 

10. Фонетические особенности восточнославянских языков. 

11. Фонетические особенности западнославянских языков. 

12. Фонетические особенности южнославянских языков. 

13. Формирование и развитие восточнославянской подгруппы. 

14. Словообразование имен существительных в современных восточнославянских языках. 

15. Склонение имен прилагательных в современных восточнославянских языках. 

16. Общее и специфическое в развитии категории глагола в восточнославянских языках. 

17. Предлоги и отношения, ими выражаемые. Употребление предлогов с падежами в 

современных восточнославянских языках.  
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18. Особенности синтаксиса в современных восточнославянских языках. 

19. Восточнославянская лексика. 

20. Мертвые языки. Полабский язык. 

21. Система вокализма и консонантизма в современных западнославянских языках. 

Темы презентаций 

1. Имена в западнославянских языках. 

2. Глагол в современных западнославянских языках. 

3. Общее и специфическое в верхнелужицком и нижнелужицком языках. 

4. Общее и специфическое в синтаксисе западнославянских языков. 

5. Лексический состав западнославянских языков. 

6. Сербскохорватский или сербский и хорватский? 

7. Балканизмы в южнославянских языках. 

8. Система временных форм глагола в южнославянских языках. 

9. Предлоги и их функционирование в южнославянских языках. 

10. Синтаксическое своеобразие южнославянских языков. 

11. Особенности южнославянской лексики. 

 

Текущий контроль предусматривает вопросы: 

1. Основные терминологические понятия курса. 

2. Периодизация праславянского языка. 

3. Фонетические процессы праславянского языка. 

4. Характерные черты морфологической системы праславянского языка. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вопросы к зачету    

1. Сравнительная грамматика славянских языков – важнейшая дисциплина в системе высшего 

лингвистического образования. Сравнительная грамматика и родство языков.  

2. Предмет сравнительной грамматики. Метод сравнительной грамматики.  

3. Источники изучения славянских языков и культуры славянских народов.  

4. История сравнительно-исторического изучения славянских языков.  

5. Славянские языки, их место среди других индоевропейских языков. Типологические и 

генетические особенности славянских языков; группировка славянских наречий.  

6. Предпосылки выделения славянских языков из общеславянской общности, длительность 

этого процесса (XI-XVI вв.), особое место полабского и болгарского в этом отношении.  

7. Современная классификация славянских языков и взаимные их отношения. 

8. Методы изучения праславянского языка.  

9. Периодизация истории праславянского языка.  

10. Основные процессы в области консонантизма праславянского языка: преобразование двух 

рядов заднеязычных, фонологизация фрикативных, утрата конечных согласных и преобразование 

сонантного ряда.  

11. Ранние, изменения согласных под влиянием j.  

12. Фонетические процессы, вызванные возникновением закрытых слогов в исторический 

период. Утрата редуцированных гласных в сильной позиции и усиление их в сильной позиции. 

Рефлексы усиленных редуцированных. 

13. Фонетические изменения, вызванные падением редуцированных: согласные в конце слова, 

группы согласных внутри слова и вначале слова, дифтонги, носовые гласные, плавные сонанты, 

изменение групп согласных после метатезы плавных в группах ort, tort. Утрата вставных 

редуцированных в заимствованных словах. 

14. Количество. Ударение. 

15. Общее и специфическое в фонетике восточнославянской и западнославянской языковых 

общностей. 

16. Общее и специфическое в фонетике южнославянской и западнославянской языковых 

общностей. 
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17. Общее и специфическое в фонетике южнославянской и восточнославянской языковых 

общностей. 

18. Развитие палатальности в славянских языках: влияние гласных на согласные и развитие 

шипящих и аффрикат, влияние согласных на гласные. Явление лабиализации, связанные с 

диспалатализацией.   

19. Отдельные фонетические явления вне связи с главными направлениями развития. 

Изменение отдельных звуков и звуковых сочетаний.  

20. Возникновение новых звуков в славянских языках. 

21. Основные фонетические особенности современных восточнославянских, 

западнославянских и южнославянских языков.  

22. Именное склонение в славянских языках. Существительные: влияние категории рода, 

категория одушевленности.  

23. Имена существительные в славянских языках. Категория числа. Утрата двойственного 

числа.  

24. Падежи. Выравнивание по аналогии. Новые типы склонения. Частичная утрата 

звательного падежа. Утрата склонения в болгарском языке. 

25. Прилагательные и слова, склоняющиеся как прилагательные. Наречия. Сравнительная 

степень. Превосходная степень.  

26. Действительное причастие настоящего и прошедшего времени. Страдательное причастие 

настоящего и прошедшего времени. 

27. Склонение личных местоимений. Неличные местоимения. Выравнивания в местоименном 

склонении.  

28. Местоименное склонение прилагательных.  

29. Склонение числительных в славянских языках. 

30. Судьба праславянских глагольных форм.  

31. Соотношение современных глагольных форм в славянских языках с праславянскими 

глагольными формами.  

32. Аорист и имперфект в славянских языках.  

33. Глагольные формы в болгарском языке.  

34. Давнопрошедшее время в различных славянских языках.  

35. Формы будущего времени в славянских языках.  

36. Пересказывательное наклонение в болгарском языке.  

37. Формы инфинитива в различных славянских языках.  

38. Судьба причастия, деепричастия и  супина в славянских языках.  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕ-

КУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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 данной программой, выполнение 

которых даёт возможность набрать до 70 баллов и претендовать на положительную оценку на 

экзамене 

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) включает 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 положительную оценку на экзамене 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) предусмотрена на тот 

случай, когда студент не набирает достаточное количество баллов.  

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных и практических занятий 

(по 1 баллу за занятие) 

0 18 
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Контроль 

работы на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях  

(по 4 балла за занятие) 

0 36 

Контроль 

самостоятельн

ой 

работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 0 6 

Рубежный 

контроль 

 

Тестирование (по 1 балл за выполненное задание) 0 10 

Всего за 

семестр 

  70 

 

Преподавание дисциплины «Сравнительная грамматика славянских языков» предполагает 

следующие формы учебной деятельности: лекционный курс, практические занятия, 

самостоятельную и индивидуальную работу. 

В лекционном курсе внимание следует уделить развитию сравнительной грамматики 

языков как дисциплине, сравнительно-историческому методу и приемам при исследовании 

славянских языков 

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 различных единиц. 

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 устных ответов на 

поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по четырём важнейшим параметрам: знание 

фактического материала по обсуждаемому вопросу; умение показывать причинно-следственные 

связи; владение дополнительной литературой; способность убедительно отстаивать свою точку 

зрения и уважительно вести дискуссию. 

Процесс формирования компетенций учащихся не может быть полноценным без 

продуманной системы средств их измерения и оценивания. Наиболее эффективные средства 

измерения компетенций учащихся: рефераты, контрольная работа, тесты минимальной 

компетентности, конспекты. 

Проверка конспектов практикуется с условием, что у каждого студента конспекты будут 

проверены один раз за время изучения дисциплины. Содержание конспекта оценивается от 0 до 6 

баллов, в зависимости от уровня осмысления материала, предложенного студентам для 

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

удовлетворительный – 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 информацию. Эффективной формой является составление тезисного конспекта, 

представляющего собой кратко сформулированные основные мысли изучаемого материала. 

Основными требованиями к составлению конспекта является:  

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 
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№ Содержание 

4 
Ключевая идея статьи отражена в конспекте полностью, что показывает 

глубокое 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 

 

Тестирование даёт возможность набрать до 10 баллов, исходя из оценки за каждый 

правильный ответ – 0, 5 балла). Тестирование проводится по мере прохождения изучаемого курса. 

Комплект тестов разрабатывается преподавателем, 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%. Проведение тестирования призвано закрепить результаты учебной работы и 

сформировать индивидуальную траекторию подготовки студентов к промежуточному контролю. 

В ходе тестирования осуществляется проверка знания обучающимися базовой лингвистической 

терминологии, умение определять статус различных языковых единиц, определять те или иные 

языковые факты. 

Устный опрос – форма контроля, предполагающая групповое обсуждение под 

руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем. Как форма контроля опрос 

позволяет преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов 

целой группы по данному разделу курса.  

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
ет

в
о
р

и
т
. 

Н
еу

д
о
в

л

ет
в

о
р

и
т
. 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 5 4 3 2 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой 5 4 3 2 

Уровень знакомства с литературой, предусмотренной 

программой 

5 4 3 2 

Уровень знакомства с интернет-ресурсами, предусмотренными 

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 лекционного курса и научной 

литературы; 

 умение оперировать научными терминами и понятиями; 

 умение аргументировать своё мнение, тем самым представлять глубину осознания и 

усвоения материала. 

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

самостоятельн

ой работы 

Проверка реферата 0 15 

Контроль Проверка контрольной работы  15 
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выполнения 

контрольной 

работы 

Всего за 

семестр 

  30 

Для оценивания интегрированных и практико-ориентированных заданий 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 баллов); основная идея статей показана, 

однако понимание её вызывает сомнение (10-11 баллов); реферат сделан шаблонно, без глубокого 

понимания поставленной 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 реферата, уровни оценивания: 

Вид 

оцениваемой 

Деятельност

и 

Уровни оценивания 

 

Минималь

ный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Формулиров

ание 

представленной 

информации в 

виде проблемы 

Проблема 

не раскрыта. 

Отсутству

ют выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и / или 

выводы 

необоснованны 

Проблема 

раскрыта. Проведён 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и / 

или обоснованы 

студентом. 

Проблема 

раскрыта полностью. 

Проведён анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Предложени

е способа 

решения 

проблемы 

Способ 

решения не 

представлен. 

Информация не 

систематизирована. 

Не 

используются 

профессиональные 

термины 

Информация 

систематизирована. 

Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Способ решения 

представлен логично 

и последовательно. 

Использованы 5 и 

более 

профессиональных 

терминов. 

Демонстраци

я способа 

решения 

проблемы 

Не 

использованы 

современные 

технологии. 

Технологии 

использованы 

частично 

Используются 

технологии, но есть 

ошибки. 

Информация 

продемонстрирована 

без ошибок, с 

использованием 

широкого спектра 

технических 

возможностей. 

Всего 

баллов 

0-5 6-9 10-11 12-15 

 

Методические рекомендации к подготовке реферата  

При написании реферата студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

б) составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором ставится цель 

и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться составной частью 

введения или представлять самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в 

котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения 

проблемы, темы, вопроса; список литературы, лексикографических источников; приложение 
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(словник, картотека, таблицы, схемы и т. п.). 

в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить 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 нескольким признакам, описать 

классификацию, сделать выводы по проведенному анализу; 

д) если реферат предполагает использование словарей, выписываются данные словарей, 

они сравниваются с данными собственных наблюдений, в заключение делаются выводы; 

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

системной интерпретации, при этом вначале исследуется фонетико-фонологический уровень 

языковых единиц, затем лексико-фразеологический, далее – грамматический; 

ж) в заключении подводятся итоги исследования, освещается перспектива дальнейшего 

изучения проблемы, темы, вопроса.  

 

Шкала оценивания контрольной работы: 

Вид 

оцениваемой 

Деятельности 

Уровни оценивания 

 

Минималь

ный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Владение  

навыками анализа 

фактического 

материала, 

предложенного в 

работе 

 

Анализ 

языковых 

фактов не 

представлен. 

Отсутству

ют выводы 

Есть попытка 

анализа, но 

неправильная. 

Выводы не 

сделаны и / или 

выводы 

необоснованн

ы 

Проведён 

анализ языковых 

фактов без 

привлечения 

аргументации. Не 

все выводы 

сделаны и / или 

обоснованы 

студентом. 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведён 

анализ языковых 

фактов с 

привлечением 

дополнительной 

литературы и 

достаточной 

аргументацией 

Знание  

теоретического 

материала 

 

Способ 

решения не 

представлен. 

Информация 

не 

систематизирована

. 

Не 

используются 

профессиональные 

термины 

Информация 

систематизирована

. Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Способ решения 

представлен 

логично и 

последовательно. 

Использованы 5 и 

более 

профессиональных 

терминов. 

Умение  

обобщать 

анализируемые 

языковые факты 

 

 

Не 

использованы 

современные 

технологии. 

Технологии 

использованы 

частично 

Используются 

технологии, но 

есть ошибки. 

Информация 

продемонстрирован

а без ошибок, с 

использованием 

широкого спектра 

технических 

возможностей. 

Умение  

видеть  

связи между 

языковыми 

фактами; 

Способ 

решения не 

представлен. 

Информация 

не 

систематизирована

. 

Не 

используются 

профессиональные 

термины 

Информация 

систематизирована

. Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Способ решения 

представлен 

логично и 

последовательно. 

Использованы 5 и 

более 

профессиональных 

терминов. 

Отсутствие  в Большое Информация Информация Способ решения 
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контрольной 

работе 

орфографических

, 

пунктуационных, 

стилистических, 

графических и 

прочих ошибок 

 

количество 

ошибок, 

бессистемност

ь выполнения. 

не 

систематизирована

. 

Не 

используются 

профессиональные 

термины, есть 

достаточное 

количество грубых 

ошибок 

систематизирована

. Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Наблюдаются 

некоторые 

негрубые ошибки 

представлен 

логично и 

последовательно.  

Работа выполнена 

безошибочно либо с 

незначительными 

недочетами 

Всего баллов 0-5 6-9 10-11 12-15 

Самостоятельная работа предусматривает не только выполнение обязательных для всех 

домашних заданий к практическим занятиям, зачету или экзамену, но и чтение дополнительной 

литературы, усвоение видео- и аудиолекций ведущих ученых страны, выполнение заданий 

исследовательского характера, привлечение различного рода словарей. Индивидуальная работа 

должна учитывать различную степень лингвистической и общекультурной подготовки студентов, 

их отношение к предмету.  

Контролируемая самостоятельная работа включается в план самостоятельной работы 

каждого студента в обязательном порядке. Студент, приступающий к изучению дисциплины, 

получает информацию обо всех формах самостоятельной работы по курсу с выделением 

обязательной и контролируемой самостоятельной работы.  

Контроль над самостоятельной работой студентов осуществляется в виде: текущей работы 

с лекционным материалом, предусматривающей проработку конспекта лекций и учебной 

литературы; изучения материала, вынесенного 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 использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников (0-5 баллов); 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений (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 размышления, 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 9-м семестре. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность студентов 

проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в 

течение курса.  

При выставлении зачета используются следующие критерии оценки знаний, умений 

навыков. 

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

программного материала, непонимание сущности излагаемых вопросов; допущение принципиаль-

ных, грубых ошибок в выполнении заданий, предусмотренных программой. 

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

ния, знание теоретического материала, знание общих и отличительных особенностей литературы 

разных жанров и направлений, умения 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 несколько видов работы. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма 

аттестационной 

работы 

Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Подготовка 

презентации 

Презентация по выбранной заранее (в начале 

семестра) теме 

0 20 
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Написание теста 

по всему курсу 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное 

задание) 

 10 

Всего за семестр   30 

Шкала оценивания презентации 

 

Вид 

оцениваемой 

деятельности 

Уровни оценивания 

Минимальный 
Удовлетворител

ьный 
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 

Представлен

ие 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. 

Не 

использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован 

  1-2 

профессиональн

ый термин 

Представляемая

  информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна  и 

логически связана. 

Использовано более 

5 

профессиональных 

терминов 

Оформление 

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 
0-4 5-9 10-14 13-20 

 

Методические рекомендации к зачету по содержанию лекционного курса 

Студент должен усвоить и умело пользоваться понятиями теоретического языкознания 

(перечень ключевых слов); владеть основами поуровневого анализа текста при обращении к 

теоретическим положениям учения о языке как системе; пройти тестирование по изученному 

материалу; представить конспекты научных источников. 

Формой проверки теоретических знаний по изученному курсу является зачет, который 
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предполагает проверку и оценку знаний, умений и навыков студентов, полученных в результате 

освоения лекционного курса и усвоения учебного материала практических занятий.  

 При оценке знаний на зачете учитывается: 

степень усвоения теоретического и практического материала; 

уровень знакомства с терминологией; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; 

умение сделать обобщающие выводы; 

наличие контрольной работы, соответствующей указанным требованиям. 

 

Шкала оценивания зачета 

Уровни оценивания 
Баллы 

№ Содержание 

4 

Высокий уровень усвоения литературного и теоретического материала; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; умение сделать 

обобщающие выводы; наличие контрольной работы, соответствующей указанным 

требованиям. 

15-20 

3 

Хороший уровень усвоения литературного и теоретического материала; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; умение 

сделать обобщающие выводы; наличие контрольной работы, соответствующей 

указанным требованиям. 

10-14 

2 

Средний уровень усвоения литературного, теоретического и лекционного 

материала; умение сделать выводы; наличие контрольной работы, 

соответствующей указанным требованиям. 
6-9 

1 

Низкий уровень усвоения литературного, теоретического и лекционного 

материала; неумение делать обобщающие выводы; наличие контрольной работы 

по выбранной теме. 
3-5 

0 

Очень низкий уровень усвоения литературного, теоретического и 

лекционного материала; неумение делать обобщающие выводы; отсутствие 

контрольной работы по выбранной теме. 
0-2 

 

 


