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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств – составная часть образовательной 

программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология на факультете 

русской филологии МГОУ. 

 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисциплины 

«Функциональная грамматика», а также описаний форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоение бакалавром учебного 

материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Код и наименование компетенции 
Этапы формирования 

компетенции 

ДПК-4: Способен к пониманию места 

филологии в общей картине мира, к 

определению оптимальных способов 

обучения и развития учащихся, к 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, к 

организации олимпиад, конференций и др. 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

ДПК-5: Способен применять полученные 

знания в области теории и истории 

русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа 

и интерпретации текста в 

профессиональной деятельности. 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примерный перечень вопросов для устного опроса  

 

1) Прочитайте о собирательности (Виноградов В.В., Буланин Л.Л., Гвоздев А.Н.) и 

ответьте на вопрос, почему категория собирательности является лексико-

грамматической? 

2) Как у существительных развилась категория одушевленности?  

3) Почему грамматически она выражается совпадением форм В.п с Р.п, а не с Д .п. 

или Т.п.? 

4) Как толкуется понятие одушевленности/неодушевленности в учебниках РКИ? 

Какие признаки одушевленности в них не названы? 

5) Сравните интерпретацию рода в книге В.В. Виноградова с пониманием рода, 

которое дается в вузовских и школьных учебниках. 

6) Какими средствами выражается в русском языке род существительных? Как связан 

ответ на данный вопрос с пониманием содержания грамматической категории 

рода? 

7) Род большинства производных существительных можно определить по суффиксу: 

слова на -ение, -ие, -ство — среднего рода, слова на -тель, -арь, -ник, -ик, — 

мужского рода, слова на -ель, -ость, -изна — женского рода. Род в таких случаях 

включен в словообразовательную структуру. 

8) Свидетельствует ли включенность рода в словообразовательную структуру слова о 

наличии у категории рода номинативной семантики? 

9) В каких случаях морфологическая парадигма рода имен существительных состоит 

из двух рядов противопоставленных форм, в каких случаях этих рядов оказывается 

три? 

10) В каких случаях лексическое значение слова предопределяет принадлежность 

слова к тому или иному роду? 

 

11) Перечислите все известные приемы определения падежа. 

12) Синтаксические признаки числительных. 

13) Структура количественных числительных  

14) В чем заключается вопрос о порядковых словах. 

15) В чем заключается вопрос о неопределенно-количественных словах? 

16) Почему действительные причастия образуются от глаголов, как переходных, так и 

непереходных, а страдательные только от переходных? 

17) Почему причастия настоящего времени образуются только от глаголов 

несовершенного вида? 

18) Почему причастия могут переходить в прилагательные? 

19) Как влияет наличие в причастии морфемы -ся на возможность его адъективации? 

20) Почему причастия на -вший реже поддаются адъективации, чем причастия на -ший 

от непереходных глаголов, которые легко приобретают качественные оттенки 

значения. 

21) Место функционального синтаксиса в системе различных аспектов РКИ.  
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22) Система методов в практике РКИ и их применение в рамках синтаксического 

аспекта. Новые методы в обучении синтаксису иностранного языка. 

23) Задачи обучения синтаксису РКИ.  

24) Преподавание синтаксиса на начальном этапе. Конкретные цели и задачи.  

25) Преподавание синтаксиса на среднем и продвинутом этапах. Конкретные цели и 

задачи.  

26) Организация занятия: цель и задачи, структура, речь преподавателя, инструкции к 

выполнению заданий, работа над ошибками.  

27) Учебные пособия по синтаксису русского языка для иностранцев начального, 

среднего, продвинутого уровней. Цели и задачи; структура, принципы подачи 

материала. Система упражнений.  

28) Нормативные документы (программы, образовательные стандарты).  

29) Понятие функционального синтаксиса.  

30) Изучение словосочетания и видов синтаксической связи на занятиях по РКИ. 

31) Предложное и беспредложное управление.  

32) Функциональный синтаксис простого предложения.  

33) Базовые модели простого предложения и их типовая семантика.  

34) Односоставные предложения.  

35) Расширение базовых моделей простого предложения.  

36) Однородные члены предложения.  

37) Функциональный синтаксис сложного предложения.  

38) Базовые модели сложносочиненных предложений.  

39) Базовые модели сложноподчиненных предложений.  

40) Базовые модели бессоюзных сложных предложений.  

41) Полиструктурные сложные предложения.  

42) Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь 

 

 

Примерные письменные задания и упражнения. 

 

1) В чем особенность существительных детвора, студенчество, молодежь, 

пролетариат? 

2) Есть ли какое-нибудь различие в проявлении родового значения у 

существительных, образующих следующие противопоставления: а) блондин — 

блондинка; б) учитель — учительница? 

3) Определите род приведенных существительных и ответьте на такие вопросы: 

а) Одинаково ли грамматическое содержание рода у данных существительных, в чем оно 

состоит? 

б) Какими свойствами мотивирована отнесенность к определенному роду каждого из 

приведенных слов? 

в) Есть ли среди приведенных слов такие, у которых отнесенность к роду вообще ничем 

не мотивирована? Если такие существительные есть, то назовите их. 

ДК, дом, москвич, день, коровник, переключатель, юноша, филолог, буржуа, Баку, кофе, 

кенгуру, зайчишка, городишко, Дурново, подмастерье. 

4) Определите падеж, укажите его значения. Какие ошибки могут быть допущены 

школьниками в определении падежа? Чем они объясняются?  

Встретить друга. Купить хлеба. Дать денег. Идти по дороге. Заниматься по учебнику. 

Стоять на мосту. Поставить в угол. Воспитание ребенка. Идти на завод. Убить волка. 

Посадить три сосны. Летели четыре утки. Приехать в город. Молчать час. Взбираться 

по отвесной скале. Вырастить двух сыновей. Отправиться на задание по команде. 

5) Проанализируйте значения падежей в данных примерах и определите, чем 

объясняется их различие. Всегда ли оно есть? 
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Подарок сына. Подарок сыну. Платье сестры. Приезд сестры. Любовь матери. Глаза 

матери. Дом матери. Решение задачи. Решение собрания. Ловкость тигра. Укрощение 

тигра. Восхищаться другом. Восхищаться книгой. Восхищаться морем. Писать 

авторучкой. Писать вечерами. Горд успехом. Гордиться успехом. Гордость успехом. 

6) Определить разряд прилагательных: восторженный, письменный, 

возмутительный, обязательный, клеенчатый, рассыпчатый, выразительный, 

ораторский, марксистский, осветительный. 

7) Определить значение и разряд прилагательных: двоякий, двойной, двойственный, 

удачливый, удачный, расчетливый, расчетный, дружественный, дружеский. 

8) В каком падеже и числе стоят существительное и прилагательное в сочетании три 

способных ученицы? Доказать. 

9) Почему в сочетании два храбрых солдата прилагательное стоит во множественном 

числе? 

10) Структура количественных числительных (сравнить школьный учебник и 

вузовские пособия). 

11) Просклоняйте слова полтора, полтораста. 

12) Проанализировать слова много, мало, немного, немало, столько, только, несколько 

с точки зрения частеречной принадлежности в словаре СИ. Ожегова. 

13) Проанализировать все упражнения учебника по РКИ по теме «Категория вида». 

14) Подготовить беседу для учащихся на тему «Понятие о видах глагола в русском 

языке» 

15) Образовать все возможные формы от глаголов: ВЫПОЛНИТЬ —ВЫПОЛНЯТЬ, 

ВВЕСТИ — ВВОДИТЬ. 

16) Проанализировать упражнения из школьного учебника по теме "Глагол". 

17) Образуйте все возможные причастия от глаголов: читать, вырабатывать, 

работать, лежать. Почему действительные причастия образуются от глаголов, 

как переходных, так и непереходных, а страдательные только от переходных? 

18) Отметьте особенности адвербиализации деепричастий (См.: Русский язык. 

Энциклопедия. «Адвербиализация»). 

 

Функциональный синтаксис 

1. Сгруппируйте данные ниже предложения на основе общности выражаемых ими 

смысловых отношений:  

При свете луны вода в озере казалась черной; Если ты хочешь похудеть, займись 

спортом; Пока брат обедал, Ира рассказывала ему о своей поездке; По ошибке Лена 

взяла чужую книгу; Благодаря Вите мы узнали много нового о Москве; Не побывав на 

родине писателя, ты не поймешь этого произведения; От весел на руках появились 

волдыри; При систематических занятиях можно выучить иностранный язык за два года. 

2. Объясните причину ошибки: Я приехал в Москве и предложите способ ее 

предупреждения. 

3. Подчеркните главные члены предложения. Над связками в составном именном 

сказуемом надпишите, к какому виду они относятся. Над вспомогательным компонентом 

в 

составных глагольных сказуемых надпишите, чем он выражен. Расставьте недостающие 

знаки препинания. (Ниже приводится один из вариантов, предлагаемых для анализа. В 

аудитории выполняется вариант по выбору преподавателя). 

1. Но он не мог уйти от ответа, не мог, не имел права спрятать глаза от цепкого 

взыскующего взгляда хозяина. (В. Максимов) 2. Каждый из нас в книгах по уши... и всѐ- 

таки я доволен. Знаешь, иногда подумаю, что судьба моя могла быть иной. (В. Максимов) 

З. Савва чувствовал, что сейчас должно произойти что-то жуткое и непоправимое. (В. 

Максимов) 4. Восемь тысяч футбольных болельщиков смотрели матч между "Торпедо" и 

"Динамо". (В. Набоков) 5. Дед с бабкой жалели сиротинку. (Ю. Давыдов) 6. Бледный 
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лекарский сын Фѐдор Достоевский со двора Мариинской больницы до эшафота и каторги 

путь свой проторил. (Ю. Давыдов) 7. Слушать Неверова было интереснее, чем отца. (Ю. 

Давыдов) 8. Отец его, ополченец 12-го года, служил в Мариинской больнице сперва 

швейцаром, потом писарем. (Ю. Давыдов) 9. Огарѐв попросил доставить вам одну 

рукопись. (Ю. Давыдов) 10. ...был Катков некогда своим человеком; оказался Катков 

перевѐртышем. (Ю. Давыдов) 11 . Аланы были одним из сарматских племѐн. (Н. Гумилѐв) 

12. Страшная это штука- субпассионарность! (Н. Гумилев) 13. Но готы, запоздавшие на 

старте, вышли победителями. (Н. Гумилѐв) 14. Красный глазок окурка, описав в темноте 

дугу, упал в снег и погас. (В. Максимов) 15. Он готов был часами слушать собеседника. 

(Ю. Давыдов) 16. До чулана было всего несколько шагов, но каким немеренно тяжким 

стало вдруг это расстояние для него. (В. Максимов) 17. День выдался скромный, серый, 

без дождя, без ветра. (Ю. Давыдов) 18. Эфталиты народ воинственный, но 

немногочисленный. (Н. Гумилѐв) 19. 0бе стороны держались начеку. (Ю. Давыдов) 20. 

Рощица по краю пашни стояла вся зелѐная. (В. Шукшин) 21. Монахов стоял ни жив ни 

мѐртв. (А. Битов) 22. Если сравнить с цветами, то маслѐнок как одуванчик. (В. Солоухин) 

 

4. Подчеркнуть главные члены предложения. Определить виды связок и способы 

выражения вспомогательной части в составных и сложных сказуемых.  

1. На земном шаре насчитывается более двух тысяч языков. Все они отличаются друг 

от 

друга. Есть, например, такие, в которых всего два гласных звука и восемьдесят 

согласных. 

(Шк. учебник) 2. Одна берѐза лежала поваленная, с выкорчеванными корнями. 

(В.Токарева) 3. Дом был как призрак. (В. Набоков) 4. Господи, что за удовольствие - 

торопиться в концерт! (Ю. Давыдов) 5. Счастье как будто должно было сбыться. (В. 

Набоков) 6. Маклецов натура практическая, умеет приспособиться. (Ю. Давыдов) 7. Он 

готов был часами слушать собеседников. (Ю. Давыдов) 8. И добрая работница, И петь 

плясать охотница я смолоду была. (Н. Некрасов) 9. Обладать хотя бы одним шаром – для 

поварѐнка мечта и счастье. (Ю. Олеша) 10. Как и всякий учитель танцев, он имел 

привычку смотреть главным образом вниз, под ноги. (Ю. Олеша) 11. Случилось что-то 

непредвиденное и неприятное - задние ряды пришли в смятение. (Ю. Олеша) 12. Все трое 

обратились в бегство. (Ю. Олеша) 13. В тот вечер многое казалось необычным и 

подозрительным. (Ю. Олеша) 14. Мелодия выходила отвратительная. (Ю. Олеша) 15. 

Доктор Гаспар был человек немолодой и поэтому боялся дождя и ветра. (Ю. Олеша) 16. 

Офицер бегал крайне озабоченный. (Ю. Олеша) 17. Когда Евгений Миронов приехал в 

Москву поступать к Олегу Табакову, последний из-за своей занятости не мог лично его 

прослушать. (Газ.) 18. И везунчиком он (Евгений Миронов - Е.С.) считает себя вполне 

справедливо: мечтал стать артистом,- стал им. (Газ. ) 19. Он казался очень изящным. 

Он был длинный, с маленькой круглой головой, с тонкими ножками, похожий не то на 

скрипку, не то на кузнечика. (Ю. Олеша) 20. Белое море мелко. (Ю. Казаков) 21. А через 

неделю мы с матерью уезжаем на Север. (Ю. Казаков) 22. Дед Щукарь бился с Демидом 

Молчуном об заклад. (М. Шолохов) 23. Могучая волна нежности залила сердце Григория. 

(М. Шолохов). 

 

Задание 5. Составьте линейную схему предложения и определите его тип с точки зрения 

структурно-семантического учения о сложноподчиненном предложении (расчлененной 

или нерасчлененной структуры, тип выражаемых синтаксических отношений).  

1. Многие из нас не понимают, какое великое богатство − словарь и грамматика.  

2. Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить.  

3. Ее губы тихонько шевелились, словно она разучивала стихотворение. 

4. Дорога к озеру была одна, так что сбиться было невозможно.  

5. Я слишком опытен, чтобы попасться на такую грубую лесть.  
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6. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя 

верстами. 7. Испытываю огромное желание, чтобы все оставили меня в покое.  

8. Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать 

все это расстояние разом, не переводя дыхания.  

9. Всякому человеку, для того чтобы действовать, необходимо считать свою 

деятельность важною и хорошею.  

10. Сделайте теперь яму несколько глубже, чем это получилось у ваших противников.  

11. Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся 

при мастерской, они около месяца прожили в "Черногории".  

12. Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

 

 Задание 6. Перепишите предложение, расставив знаки препинания. Составьте подробную 

уровневую схему многочленного сложного предложения.  

Если бы я знал как ребенок который вырос в детском доме воспринимает проявления 

обычной человеческой заинтересованности я бы наверное сто раз подумал прежде чем 

эту заинтересованность демонстрировать.  

 

Задание 7. Укажите номера предложений, в которых средством связи является союзное 

слово.  

1. Мы хотим, чтоб в воспитании господствовала разумность.  

2. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось 

вполне.  

3. Девушка спросила меня, как проехать на Воробьевы горы.  

4. Это было сражение солдатское, народное, начало и исход которого каждый знал 

заранее. 

 

Функциональный синтаксис 

 

1. Определите тип словосочетания по главному компоненту (именное (субстантивное); 

именное (адъективное); глагольное; наречное): 

 детям интересно 

 пятнадцатый вагон 

 полезный больным 

 тающий снег 

 читать выразительно 

 гулять в парке 

 уколоть булавкой 

 свет фонаря 

 написанный мастером 

 Москва сегодня 

 ваза с цветами 

 изделие из золота 

 ветер с юга 

 добрый к детям 

 решенный преподавателем 

2. Определите тип словосочетания по синтаксическим отношениям (определительные; 

объектные; субъектные; обстоятельственные; определительные и обстоятельственные; 

определительные и объектные): 

 детям интересно 

 пятнадцатый вагон 

 полезный больным 
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 тающий снег 

 читать выразительно 

 гулять в парке 

 уколоть булавкой 

 свет фонаря 

 написанный мастером 

 Москва сегодня 

 ваза с цветами 

 изделие из золота 

 ветер с юга 

 добрый к детям 

 решенный преподавателем 

1. Определите синтаксические отношения между частями сложносочиненного 

предложения: 1) соединительные; 2) разделительные; 3) противительные;4) 

присоединительные; 5) пояснительные. 

1. Мир для нас существовал как поэзия, а поэзия, как мир. (К.Г.Паустовский) 

2. Посоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием, не то не избежать им 

лютой казни (А.С.Пушкин) 

3. Для небольших судов торнадо означает гибель, да и крупные океанские лайнеры могут 

получить значительные повреждения. (По З.Кукал) 

4. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. 

(А.П.Чехов) 

5. Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. 

(А.П.Чехов) 

6. Время стояло самое благоприятное, то есть было тепло, слегка морозно и совершенно 

тихо. (С.Т.Аксаков) 

7. Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой. 

(А.С.Пушкин) 

8. Тройка двинулась в Патриарший, причём кот тронулся на задних лапах. (М.Булгаков). 

9. По вечерам в конце нашей улицы садилось запыленное солнце и зной стоял на дорогах 

как теплая вода (К.Г.Паустовский) 

10. Плывём долго. Глаз ждёт огонька, однако каждый поворот реки обманывает наши 

надежды. (В.Г.Короленко) 

11. Лес по-осеннему молчал, только тёплый ветерок шелестел листвой. (В.Бианки) 

12. Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озёр. (И.Никитин) 

13. Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча. (М.Горький) 

14. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над 

зеленеющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи. 

(А.П.Чехов) 

4. Определите тип придаточных в сложноподчиненных предложениях нерасчлененной 

структуры (присубстантивно-определительный, прикомпаративный, изъяснительный, 

местоименно-соотносительный). 

Примечание. Знаки препинания не расставлены. 

1. Впервые в жизни мы слышали как звучит полотенце мыло ковер на полу бумага на 

столе занавески воротничок.(И.Ильф, Е.Петров) 

2. Чем скорее догорал огонь тем виднее становилась лунная ночь. (А.П.Чехов) 

3. Леса уходили вниз в весёлую даль где лежало среди зарослей озеро. (К.Г.Паустовский) 

4. Гайдар не взял компаса сказал что найдёт обратную дорогу по солнцу и ушел. 

(К.Г.Паустовский) 

5. Я посмотрел на клён и увидел как осторожно и медленно отделился от ветки красный 

лист вздрогнул на одно 
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мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам чуть шелестя и 

качаясь. (К.Г.Паустовский) 

6. Скатерти были так белы что голубые тени их складок напоминали фарфор? (А.Грин) 

7. Однажды во время гастролей молодая танцовщица несколько вечеров подряд учила 

балет который я танцевала. (М.Плисецкая) 

8. Никогда не стремись угадать каких слов от тебя кто-то ожидает. (В.Сухомлинский) 

9. Очень важно чтобы каждый ребенок поверил в свои силы радовался каждому 

школьному дню каждой встрече с педагогами каждому звонку на урок. (Ш.Амонашвили) 

10. За стеной маленькой гостиной где они сидели слышались музыка шелест и шорох 

платьев. (А.Н.Толстой) 

11. Кто ищет тот всегда найдёт. (В.И.Лебедев-Кумач) 

12. Ей снится будто бы она идет по снеговой поляне. (А.С.Пушкин) 

13. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля узнать прекрасна ли земля. 

(М.Ю.Лермонтов) 

14. Я хотел бы чтобы мои книги помогали людям стать лучше стать чище душой 

пробуждали любовь к человеку? (М.А.Шолохов) 

15. Речка так блестит и сверкает на солнце что глазам больно. (И.А.Гончаров) 

16. И стало в лесу так темно точно в нём собрались сразу все ночи. (М.Горький) 

17. Там где глаз не мог уже отличить в потёмках поле от неба ярко мерцал огонёк. 

(А.П.Чехов) 

18. Вскоре он угадал где он находится. (А.Гайдар) 

19. Пароход плавно нёс свои огни и палубу заполненную пассажирами мимо 

подмосковных дачных рощ и разливов где догорал холодноватый закат. 

(К.Г.Паустовский) 

20. Небо было там пурпурное тёплое и ласковое и манило туда где оно касалось краем 

зелени лугов. (М.Горький) 

5. Определите тип придаточных в сложноподчиненных предложениях расчлененной 

структуры (времени, условия, цели, причины, следствия, уступки, сравнения, 

присоединения, сопоставления). 

Примечание. Знаки препинания не расставлены. 

1. Они проснулись тогда когда в избе было совсем светло. (А.Гайдар) 

2. Из-за сильного переутомления я не мог заснуть так что ночь показалась мне несмотря 

на всё своё великолепие очень длинной. (Н.Н.Миклухо-Маклай) 

3. Лес стоит молча неподвижно словно всматривается куда-то своими верхушками и ждёт 

чего-то. (А.П.Чехов) 

4. Листья камыша хотя я и отряхнул их веслом то и дело беззвучно бросали капли в 

челнок и на траву. (Г.Троепольский) 

5. Если бы ты музыкой была я тебя бы слушал неотрывно. (А.Ахматова) 

6. Ей нужно было не опоздать в театр отчего она очень торопилась. (А.П.Чехов) 

7. Слова хозяйки были прерваны странным шипением так что гость было испугался. 

(Н.В.Гоголь) 

8. Мелкие листья ярко и дружно зеленеют словно кто их вымыл и лак на них навёл. 

(А.П.Чехов) 

9. Пусть он себя не прославил сделал себя он сильней. (А.Т.Твардовский) 

10. Каждый раз когда я приходил Олеся встречала меня с своим приятным сдержанным 

достоинством. (А.И.Куприн) 

11. Любовь выскочила перед нами как из-под земли выскакивает убийца в переулке. 

(М.Булгаков) 

12. Для того чтобы быть счастливым надо не только любить но и быть любимым. 

(К.Г.Паустовский) 

13. И толк в камнях знал даром что не шибко умный. (П.П.Бажов) 
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14. За две зорьки я одну утку подстрелил влет другую подранил в то время как остальные 

охотники взяли по пять-шесть штук. (По Ю.Нагибину) 

15. Чтобы ученик хотел учиться он должен уметь учиться. (К.Сухомлинский) 

16. Хороши летние туманные дни хотя охотники их не любят. (И.С.Тургенев) 

17. Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес то в траве видны алмазы. (Л.Н.Толстой) 

18. Верить хотелось ибо книги уже внушили мне веру в человека. (М.Горький) 

19. В то время как я вздремнул взошла луна и бросала сквозь тучи свой холодный и яркий 

свет. (А.П.Чехов) 

20. Обе девицы надели жёлтые шляпки и красные башмаки что бывало у них только в 

торжественные случаи. (А.С.Пушкин) 

6. Определите синтаксические отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения: 1) перечислительные; 2) сопоставительные; 3) пояснительные; 4) 

изъяснительные; 5) причинные; 6) условные; 7) следственные; 8) сравнительные. 

Примечание. Знаки препинания не расставлены. 

1. Он поднял глаза над садом торжественно и радостно сияло небо. (И.А.Бунин) 

2. Птиц не было слышно они не поют в часы зноя. (И.С.Тургенев) 

3. В лесу то там то здесь глухо куковала кукушка оттеняя глубину и звучность его после 

дождя высоко в небе плыли и таяли тёплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями. 

(И.А.Бунин) 

4. Чин следовал ему он службу вдруг оставил. (А.С.Грибоедов) 

5. Будешь книги читать будешь всё знать. (Пословица) 

6. ...Посмотрит рублём одарит. (Н.А.Некрасов) 

7. Солнце дымное встаёт будет день горячий. (А.Т.Твардовский) 

8. Только уныло повиснув ветвями старые сосны стояли местами так на селе остаются 

одни старые люди в рабочие дни. (Н.А.Некрасов) 

9. Деревья словно плакали с ветвей их на землю всё время падали крупные капли. 

(В.К.Арсеньев) 

10. Назвался груздем полезай в кузов. (Пословица) 

11. Труд человека кормит лень портит. (Пословица) 

12. Море вдали покрылось багрянцем навстречу солнцу поднималось розово-дымчатое 

облако мягких очертаний. (М.Горький) 

13. Зяблики прилетели лес ожил. (Д.Зуев) 

14. Тревожна ночь осеннюю порою рассвет ещё тревожней и шумней. (И.А.Бунин) 

15. Зеленели дубы и островерхие пихты вековые липы развесив свои кудрявые кроны 

закрывали небо. (С.Крутилин) 

16. Я тебе определённо скажу у тебя есть талант. (А.А.Фадеев) 

17. Весь город там такой мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. 

(Н.В.Гоголь) 

18. Кончил дело гуляй смело. (Пословица) 

 

 

Примерное тестирование 

 

1.  Какая из перечисленных  грамматических  категорий  не  является 

словоизменительной: 

а) род у существительных; 

б) лицо у глаголов, 

в) число у глаголов. 

 

2. Назовите словоизменительную морфему: 

а) -аж (ажитотаж); 

б) -а/ть/ (читать); 
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в) -а (снежинка). 

 

3.  Укажите форму, при образовании которой  имеют  место  лексические ограничения: 

а) число существительного; 

б) падеж прилагательного; 

в) число глагола. 

 

4. В каком случае грамматическое значение выражено только флексией: 

а) создать –создавать; 

б) школа –школы, 

в) иду –шел. 

 

5. В каком случае грамматическое значение выражено только аффиксацией: 

а) дом –в доме, 

б) говорить –сказать, 

в) думать –думал. 

 

6. В каком случае грамматическое значение выражено служебным словом: 

а) ловить –поймать, 

б) грамматика –грамматики, 

в) пришел –пришел бы. 

 

7.  В  каком  случае  ударение  является  средством  выражения  грамматического 

значения: 

а) насЫпать –насыпАть, 

б) Атлас –атлАс, 

в) пОлки –полкИ. 

 

8. В каком случае грамматическое значение выражено чередованием звуков: 

а) посылать –послать, 

б) человек –люди, 

в) чистый –более чистый. 

 

9. В каком случае грамматическое значение выражено супплетивизмом: 

а) ласточка –за ласточкой, 

б) решить –решать, 

в) брать –взять. 

 

10.  Какие грамматические  средства  используются  при  синтетическом  способе 

выражения грамматического значения: 

а) флексии, 

б) служебные слова, 

в) изменение места ударения. 

 

11.  Какие  грамматические  средства  используются  при  аналитическом  способе 

выражения грамматического значения: 

а) флексии, 

б) служебные слова, 

в) суффиксы. 

 

12. У какого имени существительного род можно определить по характеру основы и 

окончания: 
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а) мышь, 

б) труд, 

в) дедушка. 

 

13. Какое из имен существительных не относится к среднему роду: 

а) днище, 

б) детище, 

в) домище. 

 

14. Какое из следующих имен существительных имеет форму единственного числа: 

а) букли, 

б) грабли, 

в) происки. 

 

15. Какое из имен существительных не имеет формы множественного числа: 

а) металл, 

б) народ, 

в) биосфера. 

 

16.  Установите, в  каком  словосочетании  имя  существительное  в  винительном падеже 

имеет значение прямого объекта: 

а) ненавидеть ложь, 

б) смотреть на картину, 

в) вложить в чемодан. 

 

17. В каком случае имя существительное, употребленное в родительном падеже, может 

быть заменено формой винительного падежа без изменения значения: 

а) купить хлеба, 

б) ждать письма, 

в) выпить молока. 

 

18. В какой строке названы только качественные имена прилагательные: 

а) умный человек, молодой ученый, детские забавы, книжная полка; 

б) морозное утро, ясный день, хорошая память, журавлиная стая; 

в) веселая песня, быстрая ходьба, добрый друг, спелый колос. 

 

19. В какой строке названы только относительные имена прилагательные: 

а) хитрые проделки, тяжелый характер, здешний обычай, птичий нос; 

б) вражеский отряд, молочный суп, читальный зал, школьное задание; 

в) жидкий суп, оленьи рога, высокая гора, охотничьи рассказы. 

 

20. В какой строке названы только притяжательные имена прилагательные: 

а) честный поступок, кошачья лапа, вчерашний вечер, веселый взгляд; 

б) бабушкин платок, лисий хвост, белкины запасы, лосиный рог; 

в) маленький мяч, рыбий жир, лебединая стая, фиолетовый цвет. 

 

21. Какие имена прилагательные не имеют полных форм или не соотносительны с ними 

по значению: 

а) зол, стар, горд, приятен, нежен, высок, красив, ленив; 

б) должен, надобен, намерен, горазд, рад; 

в) болезнен, слеп, необыкновенен, безнравствен, уродлив. 
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11. Какие имена прилагательные не имеют кратких форм: 

а) величественный, воинственный, очаровательный, мертвый, краткий; 

б) твердый, резвый, резкий, прекрасный, пахучий, необычный; 

в) умелый, бывалый, родной, гнедой, предобрый, кофейный, дружеский, боевой. 

 

12. Какие имена прилагательные в форме единственного числа мужского рода склоняются 

по так называемому субстантивно-адъективному типу склонения: 

а) притяжательные прилагательные на -ин(типа мамин), 

б) притяжательные прилагательные на -ий(типа лисий). 

в) относительные прилагательные. 

 

13.  В  каком  из  перечисленных  рядов  слова  не  могут  выступать  в  качестве 

прилагательных: 

а) млекопитающее, озимые, командировочные, сборная; 

б) насекомое, лесничий, зодчий, вожатый, запятая, мостовая, вселенная; 

в) молодые, выходной, докладная, сортировочная, хлебный, докторская. 

 

14. Какому имени числительному свойственная родовая характеристика: 

а) четвертый, 

б) восемь, 

в) пятеро. 

 

15. Какое имя числительное является по структуре сложным: 

а) семнадцать, 

б) сто семь, 

в) семьдесят. 

 

16.  В  каких  падежных  формах  имя  числительное два управляет  именем 

существительным: 

а) без двух минут час, 

б) жду две минуты, 

в) в двух минутах ходьбы. 

 

17.  В  каком  ряду  представлен  набор  местоимений одинаковых  семантических 

разрядов: 

а) никакой, ничей, никто; 

б) некого, нечего, некто; 

в) себя, сам, мой. 

 

18. Какое из местоимений имеет особенности в образовании падежных форм: 

а) некий, 

б) некто, 

в) нечто. 

 

19. Какой глагольный признак не свойствен инфинитиву: 

а) вид, 

б) лицо, 

в) возвратность / невозвратность. 

 

20. Какие глагольные формы образуются от основы настоящего времени: 

а) мечтавший, 

б) мечтал бы, 
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в) мечтая, 

г) мечтал, 

д) мечтающий. 

 

21. Какие глагольные формы образуются от основы инфинитива: 

а) борющийся, 

б) боровшийся, 

в) борясь, 

г) борись, 

д) борюсь. 

 

22. Какие глаголы относятся к 1 спряжению: 

а) молчать, 

б) выкопать, 

в) рассмотреть, 

г) повеселеть, 

д) запеть. 

 

23. Определите, в каком предложении глагол имеет коррелятивную видовую пару: 

а) отряд действует в тылу врага, 

б) мне нужно действовать, 

в) лекарство действует на него хорошо. 

 

24. От каких глаголов нельзя образовать видовую пару способом имперфективации: 

а) посвистеть, 

б) замесить, 

в) погасить (свет), 

г) откопать. 

 

25. В каком контексте глагол имеет значение финитивного способа действия: 

а) Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили... (Пришвин); 

б) Отвори мне, страж заоблачный, Голубые двери дня... (Есенин); 

в) Отговорила роща золотая Березовым веселым языком... (Есенин). 

 

26. Какие глаголы обозначают ограничительный способ действия: 

а) помечтать, 

б) полежать, 

в) поблагодарить, 

г) покраснеть. 

 

27.  Какие  возвратные  глаголы  формально  и  семантически  соотносительны  с 

однокоренными переходными глаголами: 

а) надеяться, 

б) объединиться, 

в) поощряться, 

г) объедаться, 

д) печалиться. 

 

28. В каких глаголах форма императива образована не от  основы настоящего времени 

(как в большинстве случаев), а от основы инфинитива: 

а) отдавай, 

б) вставай, 
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в) принимай, 

г) выписывай, 

д) догоняй. 

 

29. Каких временных форм не имеют глаголы совершенного вида: 

а) настоящего времени, 

б) прошедшего времени, 

в) будущего простого времени, 

г) будущего сложного времени. 

 

30. От каких глаголов можно образовать простую форму будущего времени: 

а) грустить, 

б) лечь, 

в) ложиться, 

г) лежать, 

д) олицетворить. 

 

31. От каких личных глаголов с помощью аффикса –ся можно образовать безлично-

возвратные формы: 

а) печалит, 

б) лежит, 

в) белеет, 

г) спит, 

д) волнует. 

 

32. Какие глагольные формы не имеют категории лица: 

а) грущу, 

б) грустил, 

в) играть, 

г) играйте, 

д) играете. 

 

33. Какие из названных глагольных признаков отсутствуют у причастия: 

а) семантика процессуальности, 

б) изменяемость по лицам, 

в) наклонение, 

г) залог, 

д) способность управлять. 

 

34.  Какие  грамматические  свойства  являются  общими  для  причастий  и 

прилагательных: 

а) синтаксическая функция в предложении, 

б) склонение по падежам, 

в) наличие у некоторых разрядов кратких и полных форм, 

г) переходность / непереходность, 

д) залоговые значения. 

 

35.  Какие  глагольные  категории  и  характеристики  необходимо  учитывать  при 

образовании причастных форм: 

а) спряжение, 

б) вид, 

в) время, 
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г) переходность / непереходность, 

д) наклонение. 

 

36. От каких глаголов нельзя образовать действительные причастия настоящего времени: 

а) писать, 

б) написать, 

в) кричать, 

г) крикнуть, 

д) смотреть. 

 

37. От каких основ не образуются действительные причастия прошедшего времени 

совершенного вида? 

а) от основы настоящего времени, 

б) от основы инфинитива несовершенного вида, 

в) от основы инфинитива совершенного вида, 

г) от основы прошедшего времени совершенного вида. 

 

38. От каких глаголов нельзя образовать страдательные причастия настоящего времени: 

а) дать, 

б) получать, 

в) бегать, 

г) решать, 

д) читать. 

 

39. От каких глаголов нельзя образовать страдательные причастия прошедшего времени: 

а) засеять, 

б) засевать, 

в) рассЫпать, 

г) рассыпАть, 

д) заколоть. 

 

40. От основ каких глаголов образуются страдательные причастия прошедшего времени с 

суффиксом -енн: 

а) затеять, высмеять, расстрелять, замешать, образовать, 

б) бросить, осветить, купить, подстрелить, склеить, 

в) увенчать, посеять, обвешать, рекомендовать, напечатать. 

 

41. Какие из названных признаков, свойственных личным формам глагола, не присущи 

деепричастиям: 

а) наклонение, 

б) лицо, 

в) возвратность / невозвратность, 

г) переходность / непереходность. 

 

42. В каком ряду деепричастия несовершенного вида на -а (-я)образуются от основы 

инфинитива: 

а) приходя, плача, бреясь, ложась, выделяя, преследуя, 

б) строя, беря, казня, вынося, любя, 

в) вставая, сознавая, создавая, давая, признавая. 

 

43. От каких глаголов нельзя образовать деепричастия несовершенного вида на -а (-я): 

а) читать, работать, прятать, рисовать, полоскать, 
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б) представлять, употреблять, рисковать, выступать, 

в) ждать, рвать, ржать, ткать, жать, лгать, шить, пить. 

 

44. Укажите ряд, в котором все наречия являются определительными: 

а) хорошо работать, медленно говорить, быстро идти, высоко взлететь, 

б) сказать сгоряча, двигаться вперед, сесть напротив, петь красиво, держать втайне, 

в) сидеть дома, поднять вверх, лететь стремительно, приехал вчера, идти вразвалку. 

 

45.  Укажите  ряд  наречий,  непроизводных  с  точки  зрения  современных 

словообразовательных отношений: 

а) беспокойно, необычно, громко, чисто, редко, красиво, уютно, 

б) после, там, сплошь, здесь, очень, опять, туда, когда, всюду, 

в) дружески, логически, систематически, практически, реалистически. 

 

46. Укажите признаки, общие для слов категории состояния и наречий: 

а) неизменяемость, 

б) способность примыкать к глаголу, 

в) способность в сочетании со связкой выражать временные значения, 

г) синтаксическая функция в предложении, 

д) особенность общей грамматической семантики. 

 

47. Какие из перечисленных слов могут выступать и как прилагательные, и как наречия, и 

как категория состояния: 

а) лестно, 

б) одиноко, 

в) упорно, 

г) тоскливо, 

д) достойно. 

 

48. Укажите слова категории состояния с модальным значением: 

а) возможно, мы никогда не увидимся 

б) мне нужно поехать, 

в) лекарство нужно сегодня, 

г) необходимо выступить с сообщением, 

д) необходимо лечение в стационаре, 

е) надо бы ему подарок приготовить. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Функционально-семантическая категория аспектуальности. 

2. Функционально-семантическая категория персональности. 

3. Функционально-семантическая категория темпоральности. 

4. Функционально-семантическая категория модальности. 

5. Влияние типологических особенностей грамматической категории на состав 

частеречной парадигмы. 

6. Спорный вопросы классификации частей речи. 

7. Типы парадигм. 

8. Типы грамматических категорий. 

9. Характер категории рода именных частей речи. 

10.Субстантивное склонение в диахронном аспекте. 

11.Функциональная омонимия в русском языке. 

12.Процессы переходности в системе частей речи. 
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13.Семантика числовых форм. 

14.Аллеотеты в художественном тексте. 

15. Языковые средства выражения объективной и субъективной модальности. 

 

Контрольные задания и вопросы для промежуточного контроля знаний  

 

Примерные вопросы для зачета. 

 

1. Функоммуникативная грамматика русского языка. Функциональный и 

коммуникативный подходы к описанию русского языка. Соотношение традиционной 

(формально-описательной) морфологии и функциональной морфологии. 

Взаимосвязь и взаимодействие морфологии и синтаксиса. 

2. Семасиологический и ономасиологический аспекты представления языкового 

материала. Функционально-семантические категории (ФСК). Функционально-

семантические поля (ФСП). 

3.  Части речи и морфологические категории. Взаимодействие морфологических 

категорий в рамках одной части речи. Взаимодействие одноименных 

морфологических категорий в разных частях речи. 

4. Имя существительное в практической грамматике. Особенности значения и 

функционирования. Лексико-грамматические (семантические) разряды 

существительных в связи с реализацией морфологических категорий (личные, 

зоонимы, собственно предметные, пропозитивные, признаковые; считаемые / 

несчитаемые, собственные / нарицательные, конкретно-вещественные / отвлеченные, 

собирательные и т.п.). 

5. Имя существительное и его морфологические категории: одушевленность / 

неодушевленность, род, число. 

6. Имя существительное. Категория падежа. Парадигма русской падежной системы. 

Беспредложные и предложно-падежные формы существительных. Система 

словоизменения имен существительных. 

7. Имя существительное. Основные значения падежных форм. Беспредложные и 

предложно-падежные формы. Предлоги и их распределение по падежам. 

Ономасиологический подход к описанию предложно-падежной системы. 

Предложнопадежные формы в ФСП темпоральности, локативности, каузальности. 

8. Имя прилагательное в практической грамматике. Особенности значения и 

функционирования. Формирование морфологических категорий рода, числа и 

падежа прилагательного. Родовые окончания прилагательных, твердый и мягкий 

варианты окончаний. Лексические группировки прилагательных на -ий, -ой как 

мнемонический способ представления (здешний; лесной; утренний, ночной). 

Особенности склонения прилагательных на г, к, х. Случаи специфического 

согласования прилагательных с существительными (существительные м.р. на -а, 

существительные общего рода, с неизменяемыми существительными, в сочетаниях 

существительных с числительными). 

9. Функционально-семантические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные прилагательные. Функционально-семантические 

особенности их употребления. Возможность образования производных наречий, 

возможность сочетания с наречиями меры и степени.  

10. Особенности образования и функционирования краткой и полной формы 

прилагательного. Употребление краткой и полной формы в функции определения и 

сказуемого. Прилагательные, употребляющиеся только в краткой форме. 

Конструктивно-обусловленные случаи употребления краткой и полной формы, 

семантические и стилистико-прагматические категории при выборе формы 

прилагательного. 
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11. Степени сравнения имен прилагательных. Образование форм и условия 

функционирования. 

12. Глагол в практической грамматике. Особенности значения и функционирования. 

Основные категории русского глагола: категории лица и числа, вида и времени, 

залога, наклонения. 

13. Особенности формообразования у некоторых групп глаголов. Словоизменительные 

14. классы глаголов. 

15. Образование и употребление форм времени глагола. Транспозиция временных 

глагольных форм. 

16. Категория наклонения глагола. Особенности функционирования глаголов в 

изъявительном, повелительном и сослагательном наклонении. Вторичные функции 

глаголов в изъявительном и повелительном наклонении. 

17. Категория залога глагола. Глаголы с частицей -ся. Основные значения групп 

глаголов с частицей -ся и особенности их употребления. Глаголы на -ся в пассивных 

конструкциях. 

18. Глаголы движения. Семантические различия двух групп глаголов движения. 

Особенности образования видовременных форм глаголов движения. Особенности 

функционирования глаголов движения с приставками и без приставок. Употребление 

глаголов движения с приставками пространственного и непространственного 

значения. 

19. Местоимение в практической грамматике. Особенности значения и 

функционирования местоимений. Основные функции местоимений: дейктическая, 

анафорическая, катафорическая, квантитативная. Разряды местоимений.  

20. Личные и возвратное местоимения. Синтаксические функции данных местоимений в 

структуре предложения. Условия употребления местоимения себя. 

21. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Особенности 

референции. 

22. Неопределённые местоимения. Условия функционирования местоимений с -нибудь, - 

либо, -то, кое-. 

23. Отрицательные местоимения. Особенности употребления усилительных и 

отрицательных местоимений никто, ничто, никакой, ничей и местоимений некого, 

нечего, негде, некуда и др. в инфинитивных предложениях. 

24. Наречие в практической грамматике. Специфика наречия как неизменяемого класса 

слов. Выделение функционально-семантических разрядов и групп наречий. Роль 

семантических и функциональных факторов при употреблении наречий (с учетом 

аналитического принципа вхождения наречий в структуру предложения). 

25. Особенности функционирования наречий, принадлежащих к разным 

функционально-семантическим разрядам: обстоятельственные наречия (места, 

времени, причины, цели, способа действия), качественные наречия (оценочные, 

качественно-количественные, меры и степени: намного, очень), модальные, 

ограничительные, выражающие отношение, точку зрения. (практически, 

географически). 

26. Числительные в практической грамматике. Разряды числительных. Определенно-

количественные, неопределенно-количественные, собирательные, порядковые 

числительные. Сочетания числительных с существительными. 

 

Примерные вопросы для экзамена. 

 

1. Основные принципы изучения грамматики в нерусской аудитории. 

2. Основные типологические черты грамматической системы русского языка, 

существенные для преподавания РКИ. 



22 
 

3. Предложения с двумя главными членами, их структура, грамматические и 

структурно-семантические модификации 

4. Предложения с одним главным членом; основные типы, грамматические и 

структурно-семантические модификации. 

5. Фразеологизированные структуры предложений.   

6. Работа  над  глагольным  и  именным  управлением  в  иноязычной аудитории. 

7. Основные смысловые отношения и способы их выражения. 

8. Модели с акциональным предикатом, их семантические разновидности, 

модификации и синонимико-вариативный ряд. 

9. Модели со статальными предикатами, их формальные и семантические 

разновидности,  модификации и синонимико-вариативный ряд  

10. Модели  с  квалитативными  предикатами, их  формальные  и семантические  

разновидности,    модификации  и  синонимико-вариативный  ряд  Порядок  слов  в  

русском  словосочетании  и предложении.  

11. Модели с квантитативными предикатами. 

12. Модели  с  квалификативными  предикатами,  их  формальные  и семантические  

разновидности,    модификации  и  синонимико-вариативный ряд  

13. Модели  с  реляционными  предикатами,  их  формальные  и семантические  

разновидности,    модификации  и  синонимико-вариативный ряд  

14. Модели с бытийными предикатами, их формальные и семантические 

разновидности,  модификации и синонимико-вариативный ряд 

15. Грамматические   и   структурно-семантические   модификации предложения в 

аспекте   РКИ. 

16. Выражение пространственных отношений в русском языке. 

17. Выражение временных отношений в русском языке. 

18. Выражение определительных отношений. 

19. Выражение причинно-следственных отношений. 

20. Выражение целевых отношений. 

21. Выражение уступительных отношений.  

22. Выражение отношений условия. 

23. Выражение сравнения и сопоставления. 

24. Изъяснительные отношения в русском языке. 

25. Выражение отрицания в русском языке. 

26. Вопросительные предложения в русском языке. 

27. Выражение основных модальных значений. 

28. Выражение субъективных смыслов в русском языке. 

29. Линейно-интонационная структура  предложения в практике РКИ. 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Промежуточная аттестация по курсу учитывает уровень результатов обучения, 

общее качество работы бакалавра, дисциплинированность, самостоятельность. В освоении 

дисциплины используются формы самостоятельной работы, текущего контроля 

оцениваемой по балльной шкале: 

 

В 6 семестре: 
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1) посещение лекционных и практических занятий (max = 15 баллов); 

2) результаты текущего контроля (max = 45 баллов): 

 устный ответ (max = 15 баллов); 

 выполнение письменных заданий и упражнений - (max = 10 баллов); 

 тестирование (max = 10 баллов); 

 реферат (max = 10 баллов); 

3) Зачет с оценкой – 40 баллов. 

 

В 7 семестре: 

1) посещение лекционных и практических занятий (max = 15 баллов); 

2) результаты текущего контроля (max = 45 баллов): 

 устный ответ (max = 15 баллов); 

 выполнение письменных заданий и упражнений - (max = 10 баллов); 

 тестирование (max = 10 баллов); 

 реферат (max = 10 баллов); 

3) Экзамен – 40 баллов. 

 

Общее количество баллов по дисциплине = 100 баллов.  

 

Шкала оценивания зачета с оценкой  

 

Оценка Баллы 

Зачтено (отлично) 81-100 

Зачтено (хорошо) 61-80 

Зачтено (удовлетворительно) 41-60 

Не зачтено  1-40 

 

 

Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой: 

 

Баллы Показатели 

21-40 Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, 

усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

11-20 Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную 

литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал 

систематический характер знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

5-10 Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой 

дисциплины, допустил 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 
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руководством преподавателя. 

0-5 Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий и не может продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

Шкала оценивания экзамена  

 

Оценка Баллы 

Отлично 81-100 

Хорошо 61-80 

Удовлетворительно 41-60 

Не удовлетворительно  1-40 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене: 

 

Баллы Показатели 

21-40 Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, 

усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

11-20 Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную 

литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал 

систематический характер знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

5-10 Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой 

дисциплины, допустил 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

0-5 Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий и не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Шкала оценивания посещения 

Критерии оценивания Балл 

15-20 баллов, если студент посетил 90% от всех занятий 12-15 баллов 
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10-15 баллов, если студент посетил как минимум 70% от всех 

занятий 

9-11 баллов 

6-10 балла, если студент посетил как минимум 50%от всех 

занятий 

3-8 баллов 

0-5балла, если из всех занятий студент посетил как минимум 

30% занятий 

0-2 балла 

 

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. 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. 

 

Шкала оценивания устного ответа  

 

Критерии оценивания Высокий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Удовлетв. 

уровень 

Неудовле

тв. 

уровень 

Понимает свою задачу при 

подготовке ответа   
3 2 1,5 0 

Понимает содержание 

изучаемого материала 
3 2 1,5 0 

Проработал указанные 

источники для ответа 

3 2 1,5 0 

Логично излагает главные 

положения вопроса 

3 2 1,5 0 

Проявляет самостоятельность в 

оценке изученного 

3 2 1,5 0 

 15 10 7,5 0 

 

Выполнение письменных заданий и упражнений 

Письменные задания и упражнения – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Письменные задания и упражнения выполняются в течение заданного времени. Как 

правило, они предполагают наличие определенных ответов.  

 

Шкала оценивания письменных заданий и упражнений  

 

Критерии оценивания Высокий 

уровень 
Оптимальный 

уровень 
Удовлетв. 

уровень 
Неудовлетвор. 

уровень 

Содержание: 1) соответствие 

предполагаемым ответам; 2) 

правильное использование 

алгоритма выполнения 

действий (методики, 

технологии и т.д.); 3) логика 

рассуждений; 4) 

неординарность подхода к 

4 3 2 0 



26 
 

решению. 

Соблюдение требований к 

оформлению: 1) культура 

изложения; 2) владение 

терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 3) 

соблюдение требований к 

объему. 

4 3 2 0 

Грамотность изложения: 1) 

отсутствие орфографических 

и синтаксических ошибок, 

стилистических 

погрешностей; 2) отсутствие 

опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых. 

2 1 1 0 

 10 7 5 0 

 

Выполнение тестовых заданий  

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые студент должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. 

При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в 

виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный 

ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 

смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его 

нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. На отдельные тестовые 

задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее знание и понимание 

содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на 

это студентам и следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю 

получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно. 

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то 

деталей. Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов / заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть 

достаточным для оценки знаний студента по всему пройденному материалу. 

 

Шкала оценивания тестирования 

 

Тестовые задания оцениваются в баллах (1 балл за каждый правильный ответ). По 

завершении тестирования баллы суммируются. При правильном выполнении 10 тестовых 

заданий максимально можно набрать 10 баллов. 

 

Написание реферата. 

Реферат (доклад, публичное выступление) - это краткое изложение в письменном 

(устном) виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской 

деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его 

задачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат (доклад, публичное выступление) должен быть структурирован (по главам, 
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разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список 

используемых источников. В зависимости от тематики реферата (доклада, публичного 

выступления) к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

 

Шкала оценивания реферата  

 

Критерии оценивания Высокий 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

Удовлетв. 

уровень 

Неудовлетвор. 

уровень 

Наличие обоснования выбора 

темы, ее актуальности; 

наличие сформулированных 

целей и задач работы; наличие 

краткой характеристики 

первоисточников 

2 1,5 1 0 

Структурирование материала 

по разделам, 

параграфам, абзацам; 

соответствие содержания 

материала теме реферата 

2 1,5 1 0 

Проблемность и 

разносторонность в изложении 

материала; выделение в тексте 

основных понятий и терминов, 

их толкование; наличие 

примеров, иллюстрирующих 

теоретические положения; 

наличие выводов по 

результатам анализа; 

выражение 

своего мнения по проблеме 

2 1,5 1 0 

Оформление реферата в 

соответствии с требованиями 
2 1,5 1 0 

Защита реферата: свободное 

владение материалом 

реферата, качество ответов на 

вопросы 

2 1,5 1 0 

 10 7,5 5 0 

 

 


