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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 «Типология языков», а также описаний форм и процедур, предназна-

ченных для определения качества освоения учащимся учебного материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Код и наименование ком-

петенции  

Этапы формирования 

ОПК – 4 готовность к про-

фессиональной деятельно-

сти в соответствии с нор-

мативными правовыми ак-

тами в сфере образования 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Темы докладов  

1.Основные фонетические особенности современных южнославянских язы-

ков с историческими комментариями.  

2.Основные фонетические особенности современных западнославянских 

языков с историческими комментариями. 

3. Типология мотивировочных признаков наименований растений 

(животных) в славянских языках (по выбору студента). 

4. Типологический характер мотивем  соматической лексики.  

5. Типология мотивационных основ наименований одежды, обуви и т. п. 

6. Типология мотивировок наименований частей ландшафта. 

7. Понятие внутренней формы слова. 

8. Параллельные образования: однотипность внутренней формы и     

различия в семантике. 

9. Типы словообразовательных соответствий в славянских языках. 

10. Сравнение номинативных единиц двух славянских языков с точки зрения 

словообразовательной. 

11.  Типология семантических изменений праславянских лексем.  

12.   Межъязыковая метафора. 

13.   Межъязыковая метонимия. 

14. Межъязыковая энантиосемия. 

 
Темы презентаций  

1. Типы семантических изменений праславянских лексем. 
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2. Типы лексико-семантических соответствий праславянских по 

происхождению лексем в современных славянских языках (любой 

славянский язык на выбор студента). 

3.  Типологический характер какого-л. семантического переноса (напр. 

«видовое» → «родовое»; «нечто мелкое» → «вздор»; «большие размеры 

чего-л.» → «большое количество»; «заросли» → «нечто непонятное» и т. д.).   

 

Контрольная работа по курсу «Типология славянских языков» выполняется 

обучающимся на основе одного из изучаемых языков (польский, болгарский, 

словацкий). Образец задания. 1. Проанализируйте отдельные ЛСГ с точки 

зрения семантико-стилистических корреляций лексем на примере русско-

болгарских, русско-польских, русско-словацких соответствий (в зависимости 

от изучаемого языка). 2. Установите типологические сходства в области 

фонетики в русском-болгарском, русском-польском, русско-словацком 

языках (в зависимости от изучаемого языка). 

 

Тестирование  

 

Задание 1. Укажите языки, входящие в западнославянскую группу: 

1) словенский; 

2) чешский; 

3) польский; 

4) словацкий; 

5) белорусский; 

6) полабский. 

Задание 2.  Укажите, какие славянские языки входят в «балканский 

языковой союз»: 

1) болгарский и македонский; 

2) сербскохорватский и болгарский; 

3) словенский и болгарский; 

4) македонский и полабский. 

Задание 3. Укажите, в какой из групп славянских языков используется как 

кириллица, так и латиница: 

1) в восточнославянской; 

2) в южнославянской; 

3) в западнославянской. 

Задание 4. Укажите, какой результат дали праславянские сочетания *kvĕ 

и  *gvĕ в группе западнославянских языков: 

1) *cve-, *zve-; 

2) * kve-,*gve-; 

3) * cve-, *gve-; 

4) * kve-,*zve-; 

Задание 5. Укажите, в каких языках праславянские сочетания *õrt, *õlt 

изменились в rat-, lat-: 
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1) в чешском; 

2) в лужицких; 

3) в сербскохорватском; 

4) в болгарском. 

Задание 6. Укажите, в каких славянских языках сохранилось различие 

долгих и кратких слогов: 

1) в сербскохорватском, словенском, чешском, словацком; 

2) в болгарском, словенском, верхнелужицком, словацком;                          

3) в чешском, македонском, польском, сербскохорватском.  

Задание 7. Укажите, в каких языках сохранилось общеславянское 

сочетание *je в начале некоторых слов: 

1) чешский; 

2) польский; 

3) болгарский; 

4) белорусский. 

Задание 8. Какие, из славянских языков являются самыми консонантными 

1) польский и русский 

2) болгарский и чешский 

3) украинский и белорусский 

4) русский и чешский 

Задание 9. Для слова в агглютинативных языках характерны 

1) максимальная степень семантической самостоятельности 

2) недостаточная самостоятельность, отдельность слова 

3) высокая степень семантической и формальной слитности структурных 

компонентов слова 

4) максимально спаянная структура слова 

Задание 10. Типологические исследования в области синтаксиса часто носят 

1) сравнительно-исторический характер 

2) сопоставительный и контрастивный характер 

3) только исторический характер 

4) могут совмещать все из приведенных методов 

   

Текущий контроль предусматривает вопросы: 

1. Объясните причины фонетических различий в словац. laket с одной 

стороны и рус. локоть, чеш. loket с другой. 

2. Изменение каких праславянских сочетаний согласных дало одинаковые 

результаты в современных славянских языках? 

3. Приведите чешские соответствия рус. крыло, мыло, шило, вилы, вел. 

Каковы их фонетические соответствия в болгарском языке? 

4. Что соответствует рус. цвет и звезда в чешском и болгарском языках?  

5. Есть ли чередования плакать – плач, лгать – ложь, дух – душа, око - очи, 

слуга – служить, ухо - уши в других славянских языках? Чем это 

объясняется? 

6. Объясните происхождение вариантов предлогов между и меж. 
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7. Каково происхождение корня в слове полнощный? Каким будет его 

соответствие в западнославянских языках? 

8. В каких языках отсутствует чередование в формах дорога – по дороге, 

Прага – в Праге, рука – в руке подобно русскому языку? В каких языках в 

подобных случаях будут наблюдаться чередования и чем они объясняются? 

9. Каковы чешские варианты рус. ворона и ворон? Следы какого древнего 

явления проявляются в данном случае? 

10. Объясните разницу в начальных звуках в словах один, осень, олень и ель, 

его. Каковы их соответствия в западно- и южнославянских языках? 

11. Какие фонетические явления свидетельствуют о первоначальном  

разделении праславянского языка на западную и восточную диалектные 

области? 

12. Какие фонетические явления иллюстрируют позднейшую 

перегруппировку славянских племен в виде объединения восточных и 

западных славян, противопоставленного южной диалектной области? 

13. Какие фонетические явления подтверждают дифференциацию 

праславянского языка на три диалектные области? 

14. Приведите западно- и южнославянские параллели рус. сон, день, дождь. 

Каковы их праформы? 

15. Приведите чешские варианты рус. стол, дом, нож, соль, воз, конь. Чем 

объясняется их фонетическое несоответствие? 

16. Назовите соответствия рус. рука, суд, дуб, мясо, пять, ряд в других 

славянских языках. Что явилось причиной их фонетической 

дифференциации? 

17.  Дайте чешские и болгарские соответствия рус. волна, шерсть, перст, 

волк. Чем обусловлено их различие?  

18.  Чем отличаются западнославянские соответствия рус. земля, грабли, 

люблю? Какое древнее сочетание согласных стало основой их фонетического 

расподобления?  

19. Приведите западнославянские варианты рус. серый, все, всякий, муха. 

Прокомментируйте их фонетические различия. Отличаются ли от названных 

форм южнославянские параллели? 

20. Прокомментируйте семантическое развитие лексем живот, белка, урод, 

губа, ягода. Каковы их значения в других славянских языках? 

21. В чем различия между рус. глас и чеш. hlas, рус. зерцало и чеш. zrcadlo, 

рус. секира и чеш. sekera, рус. перст и чеш. prst? Чем это объясняется? 

22. Как соотносятся современные рус. муж и чеш. muž, рус. година и чеш. 

hodina, рус. рок и чеш. rok, рус. час и чеш. čas, рус. прах – чеш. prach? 

Приведите их эквиваленты в других славянских языках. Ближе к какому 

языку они оказываются? 

23. Какое межъязыковое соответствие представляют собой русские названия 

брюхо, кошуля и их инославянские корреляты? 

24. Каково значение общеславянского слова гора в разных славянских 

языках? Чем объясняется семантическая дифференциация в данном случае? 
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25. Приведите примеры славянских соответствий, образующих корреляцию 

«видовое» - «родовое». 

26. Как соотносятся русские наименования клобук, купель, святки и их 

западнославянские корреляты? Какой вид семантического соотношения они 

представляют? 

27. Проиллюстрируйте один из типичных семантических переходов «часть 

тела человека» → «часть какого-л. предмета» примерами из русского и 

других славянских языков. 

28. Каковы значения слова черствый в разных славянских языках? Чем 

обусловлены семантические трансформации этого слова? 

29. Как можно охарактеризовать семантическое развитие праславянского 

слова веко в русском языке в сравнении с другими славянскими языками? 

30. Приведите примеры межъязыковой энантиосемии на материале 

славянских языков. 

31.  Каков путь семантического развития слов лес, гора, туча в русском и 

других славянских языках? 

32. Покажите типологический характер семантической модели «скот», 

«зерно» → «богатство, достаток» на материале разных славянских языков. 

33. Продемонстрируйте концептуальное значение общеславянского слова 

хлеб на примере русских фразеологизмов с этой лексемой. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов для зачёта с оценкой 

 

1. Какие языки входят в каждую из трех групп славянских языков? Какая 

азбука используется в разных славянских языках? 

2. Что такое закон открытых слогов? Каковы результаты действия   этого 

закона? 

3. Какова судьба праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt в разных 

группах славянских языков? 

4. Какова судьба праславянских сочетаний *ort,  *olt  в разных группах 

славянских языков? 

5. Каковы результаты упрощения следующих групп согласных в разных 

группах славянских языков: *tl, *dl   и  *kve, *gve ? 

6. Как изменились праславянские сочетания *kj, *gj, *chj, *sj, *zj, *tj, *dj, 

*bj, *pj, *mj, *vj в разных группах славянских языков? 

7. В чем заключается 1-я и 2-я палатализация праславянских задненебных k, 

g, ch. Одинаковы ли их результаты в разных группах славянских языков? 

8. Чем обусловлен переход je → о в начале слова? В каких языках он имел 

место? Приведите примеры. 

9. Какие следы тонического праславянского ударения можно обнаружить в 

некоторых славянских языках? 

10. Какие две диалектные области намечались первоначально в 
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праславянском языке? Какие фонетические явления свидетельствуют об 

этом? 

11.  Сближение каких славянских племен произошло в более позднюю эпоху? 

Какие фонетические явления свидетельствуют об этом? 

12. Каковы результаты изменения редуцированных в разных славянских 

языках? Когда оно происходило? 

13. Какова судьба носовых гласных в разных славянских языках? В каком 

языке сохраняются носовые до сих пор?  

14. Какие общие явления в фонетических системах и какие различия 

наблюдаются в языках восточнославянской группы? 

15. Какие общие признаки характеризуют фонетические системы 

современных западнославянских языков, какие различия существуют между 

ними? 

16. Чем характеризуются фонетические системы современных 

южнославянских языков?  

17. Назовите типы лексико-словообразовательных соответствий в славянских 

языках. 

18. Что такое внутренняя форма слова? Приведите примеры слов разных 

славянских языков с одинаковой и различной внутренней формой.  

19. Назовите типы семантических соответствий этимологически общих слов в 

славянских языках. 

20. Каковы источники общих слов в славянских языках? 

21. Назовите типы стилистических соответствий в славянских языках. 

Проиллюстрируйте их примерами. 

22. Что такое межъязыковые омонимы? Какие типы их можно выделить в 

славянских языках?  

23. Какова группировка славянских языков по близости лексического 

состава? 

24. Какие языки в наибольшей степени сохранили праславянский 

лексический фонд? 

25. Каков характер расхождений в лексических фондах современных 

славянских языков и в чем причины этих расхождений (неязыковые и 

языковые)? 

26. Какое значение имеет лексическое взаимовлияние славянских языков. 

Приведите примеры их взаимовлияния. 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ Итоговая шкала оцени-

вания 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 претендовать 

на «зачтено». 
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Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) вклю-

чает в себя оценённые в баллах все виды работ бакалавра, предусмотренные 

данной программой (в т.ч. и работы базовой части). Выполнение всех видов 

работ даёт возможность претендовать на «зачтено». 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) 

предусмотрена на тот случай, когда студент не набирает достаточное коли-

чество баллов для допуска к зачёту.  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных и практических занятий 

 

0 18 

Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях  

 

0 36 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 0 10 

Всего за семестр   70 

 

Преподавание типологии славянских языков предполагает следующие 

формы учебной деятельности: лекционный курс, практические занятия, са-

мостоятельную и индивидуальную работу. 

Основное внимание в лекционном курсе должно быть уделено основ-

ным методам типологического анализа при изучении славянских языков на 

уровне фонетики, морфологии, лексики.  

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 заяв-
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ленных вопросов должна прийти к какому-либо заключению и вынести ито-

говое решение.  Преподаватель в этой структуре является таким же участни-

ком, может и должен задавать вопросы выступающим, участвовать в дискус-

сии, при этом преподаватель составляет задания, проверяет и комментирует 

их, чтобы заявленные вопросы были раскрыты и обсуждены в течение опре-

деленного времени с учётом выделяемых на практические занятия аудитор-

ных 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 до-

полнительной литературой; способность убедительно отстаивать 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, тесты минимальной компетентности, конспекты. 

Проверка конспектов практикуется с условием, что у каждого студента 

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 

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 инфор-

мацию. Эффективной формой является составление тезисного конспекта, 

представляющего собой кратко сформулированные основные мысли изуча-

емого материала. Основными требованиями к составлению конспекта явля-

ется:  



12 
 

запись выходных данных источника; 

соответствие представленного в конспекте материала основным положени-

ям 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 глубокое 

понимание содержания конспектируемого  т екста  
9-10 

3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 6-8 

2 Идея ясна, но ее понимания автором нет, конспект сделан шаблонно. 3-5 

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

ошибок в изложенном материале. 
1-2 

0 Конспект отсутствует. 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 кафед-

ры. При оценивании выполнения тестов следует учитывать, что поскольку те-

сты на компетентность чаще всего критериально-ориентированные (в каче-

стве критерия рассматриваются знания, умения и компетенции, которые 

должны быть сформированы у ученика), то показателем уровня сформиро-

ванности компетентности можно считать выполнение заданий теста на 60-

70%. Проведение тестирования призвано закрепить результаты учебной ра-

боты 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. 
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Устный опрос – форма контроля, предполагающая групповое обсужде-

ние 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
ки

й
  

О
п

ти
м

ал
ь-

н
ы

й
  

У
д

о
вл

ет
во

-

р
и

т.
 

Н
еу

д
о

вл
е-

тв
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 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 Проверка доклада 0 15 
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самостоятельной 

работы 

Контроль выпол-

нения контрольной 

работы 

Проверка контрольной работы 0 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 доклада, уровни оценивания: 

Вид оценивае-

мой 

Деятельности 

Уровни оценивания 

 

Минималь-

ный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Формулирова-

ние представ-

ленной инфор-

мации в виде 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сдела-

ны и / или выводы 

необоснованны 

Проблема раскры-

та. Проведён ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны и 

/ или обоснованы 

студентом. 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведён анализ 

проблемы с привле-

чением дополни-

тельной литературы. 

Предложение 

способа решения 

проблемы 

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 логично 

и последовательно. 

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 



15 
 

возможностей. 

Всего баллов 0-2 3-6 7-9 10-15 

 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада 

При написании доклада студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

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

дение, в котором ставится цель и задачи исследования; историю и теорию 

вопроса (которая может являться составной частью введения или представ-

лять самостоятельную главу); основную часть работы; заключение, в кото-

ром подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива даль-

нейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, лексико-

графических 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 доклад предполагает использование словарей, выписываются 

данные словарей, они сравниваются с данными собственных наблюдений, в 

заключение делаются выводы; 

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

лизируется в системной интерпретации, при этом вначале исследуется фоне-

тико-фонологический уровень языковых единиц, затем лексико-

фразеологический, далее – грамматический; 

ж) в заключении подводятся итоги исследования, освещается перспек-

тива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса.  
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Шкала оценивания контрольной работы: 

Вид оценивае-

мой 

Деятельности 

Уровни оценивания 

 

Минимальный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Владение  навы-

ками анализа 

фактического ма-

териала, пред-

ложенного в ра-

боте 

 

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 про-

демонстрирована 

без ошибок, с ис-

пользованием ши-

рокого спектра тех-

нических возможно-

стей. 

Умение  видеть  

связи между 

языковыми фак-

тами; 

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-

Большое коли-

чество ошибок, 

бессистем-

ность выпол-

Информация не 

систематизирова-

на. 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены некото-

рые логические 

Способ решения 

представлен логич-

но и последователь-

но.  Работа выпол-



17 
 

ционных, стили-

стических, графи-

ческих и прочих 

ошибок 

 

нения. Не используются 

профессиональные 

термины, есть до-

статочное количе-

ство грубых оши-

бок 

связи. Наблюдают-

ся некоторые не-

грубые ошибки 

нена безошибочно 

либо с незначитель-

ными недочетами 

Всего баллов 0-2 3-6 7-9 10-15 

Самостоятельная работа предусматривает не только выполнение обя-

зательных для всех домашних заданий к практическим занятиям, зачету или 

экзамену, но и чтение дополнительной литературы, усвоение видео- и ауди-

олекций 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 само-

стоятельной работы каждого студента в обязательном порядке. Студент, 

приступающий к изучению дисциплины, получает информацию обо всех 

формах самостоятельной работы по курсу с выделением обязательной и кон-

тролируемой 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-

сенного на самостоятельную проработку; подбора и обзора литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной пробле-

ме дисциплины; подготовки доклада. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно ис-

пользовать информацию из самостоятельно найденных теоретических ис-

точников (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 изучен-

ных методов, приемов, технологий (0-5 баллов); 
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- 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 (промежу-

точная аттестация) является экзамен в 3 семестре. Вопросы предполагают 

контроль общих методических знаний и умений, способность студентов про-

иллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составлен-

ными студентами в течение курса. 

Положительная оценка за экзамен выставляется обучающимся (за ис-

ключением переведенных на индивидуальное обучение) за успешную рабо-

ту (подтвержденную положительными оценками или нужным количеством 

набранных баллов) в течение семестра на практических занятиях по их окон-

чании после специального итогового собеседования.  

Положительная оценка за экзамен по дисциплине выставляется обу-

чающимся, переведённым на индивидуальное обучение, за выполнение со-

ответствующего индивидуального графика. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется при соблюдении 

следующих требований: всестороннее, систематическое, глубокое (или до-

статочно полное) знание учебно-программного материала; умение самосто-

ятельно выполнять задания, предусмотренные программой (или допустив-

шим незначительные погрешности в ответах на теоретические вопросы, в 

выполнении, но умеющим устранить эти погрешности с помощью препода-

вателя, что способствует формированию (развитию) у них соответствующих 

компетенций); наличие навыков применения полученных знаний в приобре-

таемой профессии; свободное (или достаточно полное) владение основной 

и дополнительной литературой и иной информацией, рекомендованной 

программой.  

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

рии, 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 

по форме логичен, содержателен. «Хорошо» (61-80 б.) выставляется студен-

ту, если он показал хорошие результаты по теории, умение отбирать, клас-

сифицировать, анализировать единицы языка и речи. Однако осмыслил он 
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теоретический материал односторонне, не совсем чётко разграничил еди-

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

ответ на вопросы нечёток, наблюдается смешение понятий, он делает ошиб-

ки в анализе.  

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

деет (или владеет в незначительной степени) основным программным мате-

риалом в объёме, необходимым для профессиональной деятельности; нали-

чие пробелов в знании основного учебно-программного материала, непони-

мание сущности излагаемых вопросов; допущение принципиальных, грубых 

ошибок в выполнении заданий, предусмотренных программой. Как правило, 

неудовлетворительная оценка выставляется обучающимся, у которых воз-

никнут трудности при дальнейшем освоении ОП ВО и осуществлении про-

фессиональной деятельности.  

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 аттеста-

ционной работы 

Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Подготовка 

презентации 

Презентация по выбранной заранее (в начале семест-

ра) теме 

0 20 

Написание теста 

по всему курсу 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное задание) 0 10 

Всего за семестр   30 

 

Методические рекомендации к зачету по содержанию лекционного курса 

Студент должен усвоить и умело пользоваться понятиями теоретиче-

ского языкознания (перечень ключевых слов); владеть основами поуровне-

вого анализа языковой единицы при обращении к теоретическим положени-
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ям учения о языке как системе; пройти тестирование по изученному матери-

алу; представить конспекты научных источников. 

Формой проверки теоретических знаний по изученному курсу является 

зачет, который 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 обоб-

щающие выводы; наличие контрольной работы, соответствующей указанным тре-

бованиям. 

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 указан-

ным требованиям. 

10-14 

2 

Средний уровень усвоения литературного, теоретического и лекционного мате-

риала; умение сделать выводы; наличие контрольной работы, соответствующей 

указанным требованиям. 
6-9 

1 

Низкий уровень усвоения литературного, теоретического и лекционного матери-

ала; неумение делать обобщающие выводы; наличие контрольной работы по 

выбранной теме. 
3-5 
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0 

Очень низкий уровень усвоения литературного, теоретического и лекционного 

материала; неумение делать обобщающие выводы; отсутствие контрольной ра-

боты по выбранной теме. 
0-2 

 

Шкала оценивания презентации 

 

Вид оценива-

емой дея-

тельности 

Уровни оценивания 

Минимальный Удовлетворительный Оптимальный Высокий 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не раскры-

та. 

Отсутствуют выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз  проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все  

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с при- вле-

чением дополни-

тельной литера- 

туры. 

Выводы обоснова-

ны 

Представле-

ние 

Представляемая ин-

формация логически не 

связана. 

Не использованы про-

фессиональные терми-

ны. 

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна. 

Использован   1-2 

профессиональный 

термин 

Представляемая

  информа-

ция систематизи-

рована и последо-

вательна. 

Использовано бо-

лее 2 профессио-

нальных терминов 

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна  и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональных 

терминов 

Оформление 

Не использованы тех-

нологии Power Point. 

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-

формации 

Использованы техно-

логии Power Point 

частично. 3-4 ошибки 

в представляемой 

информации 

Использованы тех-

нологии Power 

Point. Не  более  2 

ошибок в пред-

ставляемой ин-

формации 

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point). 

Отсутствуют ошибки 

в представляемой 

информации 

Баллы за каж-

дый вид 
0-3 4-8 9-14 15-20 
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