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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств – составная часть образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование на факультете русской филологии МГОУ. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисциплины «Церковно-

славянский язык», а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения каче-

ства освоения учащимся учебного материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код и наименование компе-

тенции  

Этапы формирования 

ДПК – 1 готовность 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

ДПК-2 способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

1. Работа на учебных занятиях. 

2. Самостоятельная работа. 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Темы докладов/презентаций 

1. Деятельность Константина и Мефодия в Моравии и Паннонии. 

2. Специфика церковно-славянского языка как богослужебного литературного языка. 

3. Суть церковной реформы патриарха Никона и современный церковно-славянский язык. 

4. Различия между старославянским и церковно-славянским языками. 

5. Сравнительная характеристика букв кириллицы и современного русского письма. 

6. Числовое значение букв кириллицы. 

7. История звательной формы в славянских языках. 

8. История двойственного числа в церковно-славянском (старославянском) и современных 

славянских языках. 

9. Именное склонение в праславянском языке. 

10. Лексико-семантические группы существительных в церковно-славянском языке. 

11. Словообразование имен существительных в церковно-славянском языке. 

12.Супплетивизм форм местоимений в церковно-славянском (старославянском) и русском 

языках. 

13. Слова, обозначающие числа, и имя числительное как часть речи в церковно-славянском 

и современном русском языках. 

14. Образование форм глагола в церковно-славянском и современном русском языках. 

15. Типы придаточных предложений в церковно-славянском языке. 

16. Значение,  структура и история дательного самостоятельного оборота. 

17. Система союзов в церковно-славянском языке. 

18. Славянские азбуки. 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Понятие о старославянском языке. Праславянский язык. Общеславянский язык. 

Церковно-славянский язык. 

2. Возникновение письменности у славян. 

3. Деятельность Константина-Кирилла и Мефодия. 
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4. Границы территории расселения славян. 

5. Сравнительная характеристика букв кириллицы и современного русского алфавита. 

6. Числовое значение букв кириллицы. 

7. Специфика церковно-славянского языка как богослужебного литературного языка. 

8. Суть церковной реформы патриарха Никона и современный церковно-славянский язык. 

9. История звательной формы в славянских языках. 

10. Характеристика вариативного и дублетного написания букв в славянских по 

происхождению и заимствованных словах.  

11. Различия между старославянским и церковно-славянским языками. 

12. История двойственного числа в церковно-славянском (старославянском) и современ-

ных славянских языках. 

13. Следы 1 и 2 палатализации заднеязычных согласных в церковно-славянском языке. 

14. Именное склонение в праславянском языке. 

15. Лексико-семантические группы существительных в церковно-славянском языке. 

16. Словообразование имен существительных в церковно-славянском языке. 

17.Супплетивизм форм местоимений в церковно-славянском (старославянском) и русском 

языках. 

18. Слова, обозначающие числа, и имя числительное как часть речи в церковно-славянском 

и современном русском языках. 

19. Образование форм глагола в церковно-славянском и современном русском языках. 

20. Категория времени глагола в церковно-славянском языке. 

21. Типы придаточных предложений в церковно-славянском языке. 

22. Значение, структура и история дательного самостоятельного оборота. 

23. Система союзов в церковно-славянском языке. 

 

Текущий контроль предусматривает вопросы: 

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

славянского языка у восточных славян. 

2. Происхождение букв кириллицы. 

3. Сравнительная характеристика гласных в церковно-славянском и русском языках. Срав-

нительная характеристика согласных в церковно-славянском и русском языках. 

4. Варианты написания гласных звуков (букв), вызванные позицией в слове. Составление 

таблицы. 

5. История звательной формы в славянских языках. Именное склонение в церковно-

славянском языке. Взаимодействие различных типов склонения имен существительных в церков-

но-славянском языке. 

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

хождение и история энклитических форм личных местоимений в славянских языках. 

7. Методика выявления основы инфинитива и основы настоящего времени глагола. 

Вопросы для тестирования 1- вариант 

 

1. Церковно-славянский язык самостоятельный язык появился 

А) в XIX веке; 

Б) в XI – XII веках; 

В) в XIII веке; 

Г) в XVII веке. 

 

2. Какое из нижеприведённых утверждений верно: 

А) имена существительные в церковно-славянском языке склоняются по  4 падежам в 2-х 

числах; 

Б) имена существительные в церковно-славянском языке склоняются по 6 падежам в 2-х 

числах; 

В) имена существительные в церковно-славянском языке не имеют парадигмы склонения; 

Г) имена существительные в церковно-славянском языке склоняются по 7 падежам в 3-х 

числах. 
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3. По мнению учёных в церковно-славянском языке имена существительные  имеют типы склоне-

ния: 

 1) Изотов А.И.  а) 4 типа склонения 

 2) Козьмин К.  б) 6 типов склонения 

 3) Миронова Т.Л.  в) 5 типов склонения 

 

4. Чередование заднеязычных согласных Г, К, Х с мягкими шипящими согласными Ж, Ч, Ш про-

исходит: 

 А) в дат. падеже ед.  числа мягкого варианта 2 типа склонения; 

 Б) в зват. падеже ед.  числа твёрдого варианта 1 и 2 типов склонения; 

 В) в дат. и мест. падежах ед. числа мягкого варианта 2 типа склонения; 

 Г) в зват. падеже ед. числа твёрдого варианта 1 типа склонения. 

 

5. Укажите, какие формы имён существительных относятся к ниже перечисленным типам склоне-

ния: 

 1) 1 тип твёрдый вариант а) муж. и жен. р. с окончанием -Я 

 2) 2 тип мягкий вариант б) муж. р. с окончанием -Ь, -Й и ср.р. с  

              окончанием -Е 

 3) 1 тип мягкий вариант в) муж. и жен. р. с окончанием -А 

 4) 2 тип твёрдый вариант г) муж. р. с окончанием -Ъ и ср.р. с  

              окончанием -О 

 

6. Чередование заднеязычных согласных Г, К, Х с мягкими свистящими согласными З, Ц, С про-

исходит: 

 А) перед гласной Е; 

 Б) перед гласными И, Ять; 

 В) перед любой гласной; 

 Г) после гласной Ять. 

 

7. Графика церковно-славянского языка разработана по образцу: 

А) латинского языка; 

Б) еврейского языка; 

В) древнегреческого языка; 

Г) старославянского языка. 

 

8. Термин «церковно-славянский язык» ввёл в научную терминологию 

А) А.Х. Востоков; 

Б) Ф.Ф. Филин; 

В) А.А. Шахматов; 

Г) В.В. Виноградов. 

 

9. Сравнительную степень у прилагательных в церковно-славянском языке имеют  

А) только краткая форма; 

Б) краткая и полная форма; 

В) полная форма; 

Г) в церковно-славянском языке отсутствует сравнительная степень. 

 

10. В церковно-славянском языке отсутствует часть речи 

А) имя числительное; 

Б) причастие; 

В) деепричастие; 

Г) союз. 

Вопросы для тестирования 2-ой вариант 

1. Изводом (редакцией) церковно-славянского языка называется 

А) такой термин отсутствует в понятии «церковно-славянский язык»; 

Б) региональная разновидность старославянского языка с элементами разговорной славян-

ской речи; 
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В) правки, внесённые переписчиками в древние старославянские рукописи; 

Г) южнославянские черты в церковно-славянском языке. 

 

2. Основное правило чтения церковно-славянских текстов 

А) читать очень медленно; 

Б) читать с паузами; 

В) читать слова так, как они написаны; 

Г) правил чтения не существует. 

 

3. В церковно-славянском языке форм прошедшего времени 

А) одно; 

Б) четыре; 

В) два; 

Г) три. 

 

4. В церковно-славянском языке ударения бывают следующих видов: 

А) острое, тупое; 

Б) обычное, тяжёлое; 

В) острое, тяжёлое, облечённое; 

Г) облегчённое. 

 

5. Деепричастием в современном русском языке стали церковно-славянские формы 

А) усечённая форма действительного причастия настоящего времени мужского рода; 

Б) краткая форма страдательного причастия настоящего времени мужского рода; 

В) полная форма действительного причастия прошедшего времени женского рода; 

Г) усечённая форма действительного причастия настоящего времени мужского и среднего 

рода. 

 

6. Знак придыхания ставится 

А) в словах, начинающихся с гласной; 

Б) такого знака нет в церковно-славянской графике; 

В) в словах, начинающихся с согласной; 

Г) во всех словах. 

 

7. Титлом называется 

А) знак препинания; 

Б) знак сокращения; 

В) знак разделения слов; 

Г) буква церковно-славянской азбуки. 

 

8. Вариативное написание букв в церковно-славянской азбуке служит для 

А) различения одинаково звучащих грамматических форм слова; 

Б) различения лексического значения у многозначного слова; 

В) различения лексического значения при полисемии и одинаково звучащих и пишущихся 

грамматических форм слова; 

Г) для различения одинаково пишущихся, но разно звучащих слов. 

 

9. Цифры в церковно-славянском языке обозначаются 

А) особыми значками; 

Б) буквами из алфавита; 

В) так же, как в русском языке; 

Г) пишутся только словами. 

 

10. Какое летоисчисление часто встречается в церковно-славянских текстах 

А) летоисчисление от Рождества Христова; 

Б) летоисчисление от Сотворения Мира; 

В) летоисчисление от Крещения Руси; 
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Г) летоисчисление, принятое в Древней Иудеи. 

 

11. Основу церковно-славянского языка составляет лексика 

А) общеславянская; 

Б) заимствованная; 

В) старославянская; 

Г) древнееврейская. 

 

12. Краткие формы личных местоимений служат для 

А) для различения лексического значения; 

Б) для различения разряда местоимений: 

В) для различения одинаково звучащих и пишущихся падежных форм; 

Г) для образования формы возвратных глаголов. 

 

13. Верно ли утверждение, что все имена существительные в церковно-славянском языке строго 

закреплены за своим типом склонения: 

А) да, верно; 

Б) нет, не верно, в церковно-славянском языке нет типов склонения; 

В) да, верно, но есть два слова исключения; 

Г) да, верно, но есть тип-исключение. 

 

14. Что обозначает в церковно-славянском языке слово «неси» 

А) придти; 

Б) везти; 

В) не быть; 

Г) принести. 

 

15. В буквенной цифири числа второго порядка имеют 

А) обратный порядок написания; 

Б) впереди должен стоять особый значок; 

В) такой же порядок, как и в русском языке; 

Г) в церковно-славянском языке отсутствуют числа второго порядка. 

 

Контрольная работа 

1. Сравните отрывок из первой Эпистолии Курбского и отрывок из баллады А.К. Толстого 

«Василий Шибанов», в которой имитируется стиль эпистолий. Проанализируйте отрывки (графи-

ка, орфография, фонетика, морфология, лексика). Попробуйте переписать первый отрывок, со-

блюдая правила церковнославянской орфографии. 

2. Перепишите по-церковнославянски, правильно расставьте знаки ударения и придыхания 

в славах: дух, душа, юноша, одежда, земля, отец, заповедь, день. 

3. Объясните происхождение наречия поделом. 

4. Объясните необычные для современного русского языка формы в приводимых ниже от-

рывках: Тогда бы дни я радостьми считал (К.И. Батюшков. Тибуллова элегия). А ведь ворон ни 

жарят, ни варят//Так  мне с гостьми немудрено ужиться… (И.А. Крылов. Ворона и Курица). 

 

 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вопросы к зачёту 

1. Понятие «церковно-славянский язык». Старославянский язык. Периодизация ЦСЯ. Осо-

бенности изводов (редакций) ЦСЯ. 

2. Особенности церковно-славянской графики. Правила чтения. Надстрочные знаки. Титла. 
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3. Изображение чисел в церковно-славянской графике. Обозначение дат. 

4. Части речи в церковно-славянском языке. 

5. Имя существительное как часть речи. Грамматические свойства имени существительного. 

6. Именное и местоименное склонение в церковно-славянском языке. 

7. Типы склонения имен существительных. Склонение существительных с основой на г, к, х. 

8. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

9. Склонение личных местоимений. 

10. Склонение неличных местоимений. 

11. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных. 

12. Краткие формы прилагательных. Образование и склонение полных прилагательных. 

13. Сравнительная степень имен прилагательных. 

14. Понятие «церковно-славянский язык». Старославянский язык. Периодизация ЦСЯ. Осо-

бенности изводов (редакций) ЦСЯ. 

15. Особенности церковно-славянской графики. Правила чтения. Надстрочные знаки. Титла. 

16. Изображение чисел в церковно-славянской графике. Обозначение дат. 

17. Части речи в церковно-славянском языке. 

18. Имя существительное как часть речи. Грамматические свойства имени существительного. 

19. Именное и местоименное склонение в церковно-славянском языке. 

20. Типы склонения имен существительных. Склонение существительных с основой на г, к, х. 

21. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

22. Склонение личных местоимений. 

23. Склонение неличных местоимений. 

24. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных. 

25. Краткие формы прилагательных. Образование и склонение полных прилагательных. 

26. Сравнительная степень имен прилагательных. 

27. Имя числительное. Разряды. Склонение количественных и порядковых числительных. 

28. Глагол как часть речи. Грамматические свойства глагола. 

29. Глагол в форме настоящего и будущего времени. 

30. Глагол в сложном будущем времени. 

31. Наклонения глаголов в ЦСЯ. 

32. Формы прошедшего времени глагола (аорист и имперфект). 

33. Формы прошедшего времени глагола (перфект и плюсквамперфект). 

34. Архаические глаголы. Особенности их спряжения. 

35. Причастие. Образование и склонение причастий. 

36. Типы предложений в церковно-славянском языке. 

37. Члены предложений в церковно-славянском языке. Главное и второстепенное сказуемое. 

38. Система союзов в церковно-славянском языке. 

39. Синтаксические конструкции в церковно-славянском языке: дательный самостоятельный 

оборот и двойной винительный. 

40. Синтаксические конструкции в церковно-славянском языке: дательный падеж и инфини-

тив, винительный падеж и инфинитив. 

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 бал-

лах различные виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой, выполнение которых 

даёт возможность претендовать на «зачтено». 

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 претендовать на «зачтено». 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) предусмотрена на тот 

случай, когда студент не набирает достаточное количество баллов.  

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
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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 6 

Рубежный 

контроль 

 

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

Всего за семестр   70 

Преподавание дисциплины «Церковно-славянский язык» предполагает следующие формы 

учебной деятельности: лекционный курс, практические занятия, самостоятельную и индивиду-

альную работу. 

В лекционном курсе особое внимание следует уделить основным понятиям, используе-

мым в курсе преподаваемой дисциплины. Определить основные подходы к исследованию фонети-

ческой и морфологической системы церковно-славянского языка. 

В организации практических занятий основное внимание должно быть сосредоточено на 

отборе фактического материала по каждому пункту плана практического занятия.  На практиче-

ских 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 зада-

вать вопросы выступающим, участвовать в дискуссии, при этом преподаватель составляет зада-

ния, проверяет и комментирует их, чтобы заявленные вопросы были раскрыты и обсуждены в те-

чение определенного времени с учётом выделяемых на практические занятия аудиторных часов. 

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку устных ответов на постав-

ленные вопросы. Ответы можно оценивать по четырём важнейшим параметрам: знание фактиче-

ского 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 проду-

манной системы средств их измерения и оценивания. Наиболее эффективные средства измерения 

компетенций учащихся: рефераты, контрольная работа, тесты минимальной компетентности, кон-

спекты. 

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 самостоя-

тельного изучения (высший – 6 баллов, высокий – 5 баллов, оптимальный – 4 балла, удовлетвори-

тельный – 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 изло-

жения основного содержания научного текста. Целью конспектирования является составление за-

писи, 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 требовани-

ями 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. 
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Шкала оценивания конспекта 

Уровни оценивания 
Баллы 

№ 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 пра-

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

Комплект тестов разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину, и утверждается на засе-

дании кафедры. При оценивании выполнения тестов следует учитывать, что поскольку тесты на 

компетентность чаще всего критериально-ориентированные (в качестве критерия рассматривают-

ся знания, умения и компетенции, которые должны быть сформированы у ученика), то показате-

лем 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 тестиро-

вания 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 руковод-

ством 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
е-

т
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 

самостоятельной 

работы 

Проверка доклада 0 15 
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Контроль выпол-

нения контрольной 

работы 

Проверка контрольной работы  15 

Всего за семестр   30 

Для оценивания интегрированных и практико-ориентированных заданий используются не-

сколько 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 

 

Минимальный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Формулирование 

представленной 

информации в 

виде проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сдела-

ны и / или выводы 

необоснованны 

Проблема раскрыта. 

Проведён анализ 

проблемы без при-

влечения дополни-

тельной литерату-

ры. Не все выводы 

сделаны и / или 

обоснованы студен-

том. 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведён анализ 

проблемы с привле-

чением дополни-

тельной литературы. 

Предложение 

способа решения 

проблемы 

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизирована. 

Не используются 

профессиональные 

термины 

Информация систе-

матизирована. 

Нарушены некото-

рые логические свя-

зи. 

Способ решения 

представлен логич-

но и последователь-

но. Использованы 5 

и более профессио-

нальных терминов. 

Демонстрация 

способа решения 

проблемы 

Не использо-

ваны совре-

менные техно-

логии. 

Технологии ис-

пользованы ча-

стично 

Используются тех-

нологии, но есть 

ошибки. 

Информация проде-

монстрирована без 

ошибок, с использо-

ванием широкого 

спектра технических 

возможностей. 

Всего баллов 0-5 6-9 10-11 12-15 

 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада 

При написании доклада студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

б) составить план доклада, 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 кото-

ром подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения про-

блемы, темы, вопроса; список литературы, лексикографических источников; приложение (слов-

ник, 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 определен-

ных источников, классифицировать по одному или нескольким признакам, описать классифика-

цию, сделать выводы по проведенному анализу; 

д) если доклад предполагает использование словарей, выписываются данные словарей, они 

сравниваются с данными собственных наблюдений, в заключение делаются выводы; 



13 
 

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

ной 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 

 

Минимальный 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Владение  навы-

ками анализа 

фактического ма-

териала, предло-

женного в работе 

 

Анализ языко-

вых фактов не 

представлен. 

Отсутствуют 

выводы 

Есть попытка ана-

лиза, но непра-

вильная. Выводы 

не сделаны и / или 

выводы 

необоснованны 

Проведён анализ 

языковых фактов 

без привлечения 

аргументации. Не 

все выводы сдела-

ны и / или обосно-

ваны студентом. 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведён анализ 

языковых фактов с 

привлечением до-

полнительной лите-

ратуры и достаточ-

ной аргументацией 

Знание  теорети-

ческого материа-

ла 

 

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизирова-

на. 

Не используются 

профессиональные 

термины 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены некото-

рые логические 

связи. 

Способ решения 

представлен логич-

но и последователь-

но. Использованы 5 

и более профессио-

нальных терминов. 

Умение  обоб-

щать анализиру-

емые языковые 

факты 

 

 

Не использо-

ваны совре-

менные техно-

логии. 

Технологии ис-

пользованы ча-

стично 

Используются тех-

нологии, но есть 

ошибки. 

Информация проде-

монстрирована без 

ошибок, с использо-

ванием широкого 

спектра технических 

возможностей. 

Умение  видеть  

связи между язы-

ковыми фактами; 

Способ реше-

ния не пред-

ставлен. 

Информация не 

систематизирова-

на. 

Не используются 

профессиональные 

термины 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены некото-

рые логические 

связи. 

Способ решения 

представлен логич-

но и последователь-

но. Использованы 5 

и более профессио-

нальных терминов. 

Отсутствие  в 

контрольной ра-

боте орфографи-

ческих, пунктуа-

ционных, стили-

стических, гра-

фических и про-

чих ошибок 

 

Большое коли-

чество ошибок, 

бессистем-

ность выпол-

нения. 

Информация не 

систематизирова-

на. 

Не используются 

профессиональные 

термины, есть до-

статочное количе-

ство грубых оши-

бок 

Информация си-

стематизирована. 

Нарушены некото-

рые логические 

связи. Наблюдают-

ся некоторые не-

грубые ошибки 

Способ решения 

представлен логич-

но и последователь-

но.  Работа выпол-

нена безошибочно 

либо с незначитель-

ными недочетами 

Всего баллов 0-5 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 иссле-

довательского характера, привлечение различного рода словарей. Индивидуальная работа должна 

учитывать различную степень лингвистической и общекультурной подготовки студентов, их от-

ношение к предмету.  

Контролируемая самостоятельная работа включается в план самостоятельной работы 

каждого студента в обязательном порядке. Студент, приступающий к изучению дисциплины, по-
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лучает информацию обо всех формах самостоятельной работы по курсу с выделением обязатель-

ной и контролируемой самостоятельной работы.  

Контроль над самостоятельной работой студентов осуществляется в виде: текущей работы 

с лекционным материалом, предусматривающей проработку конспекта лекций и учебной литера-

туры; изучения материала, вынесенного на самостоятельную проработку; подбора и обзора лите-

ратуры и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме дисципли-

ны; подготовки реферата. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

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

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский 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 умо-

заключения и выводы (0-5 баллов); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (0-5 баллов); 

Формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является зачет в 1 семестре. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность студентов 

проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в 

течение курса.  

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 за-

дания, знание теоретического материала, знание общих и отличительных особенностей литерату-

ры 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 аттестаци-

онной работы 

Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Подготовка конспекта По одной из тем вынесенных на самостоятельное 

изучение 

0 10 

Подготовка 

презентации 

Презентация по выбранной заранее (из тем выне-

сенных в самостоятельную работу) теме 

0 10 

Написание теста 

по всему курсу 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное зада-

ние) 

0 10 

Всего за семестр  0 30 
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Шкала оценивания презентации 

 

Вид оцениваемой 

деятельности 

Уровни оценивания 

Минимальный 
Удовлетворитель-

ный 
Оптимальный Высокий 

Раскрытие про-

блемы 

Проблема не рас-

крыта. 

Отсутствуют выво-

ды 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ  

проблемы без при-

влечения дополни-

тельной литерату-

ры. Не все  выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ пробле-

мы с при- влечени-

ем дополнительной 

литера- туры. 

Выводы обоснова-

ны 

Представление 

Представляемая 

информация логиче-

ски не связана. 

Не использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не последова-

тельна. 

Использован   1-2 

профессиональный 

термин 

Представляемая

  информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 

2 профессиональ-

ных терминов 

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна  и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональных 

терминов 

Оформление 

Не использованы 

технологии Power 

Point. 

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-

формации 

Использованы тех-

нологии Power Point 

частично. 3-4 ошиб-

ки в представляе-

мой информации 

Использованы тех-

нологии Power 

Point. Не  более  2 

ошибок в представ-

ляемой информации 

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point). 

Отсутствуют ошиб-

ки в представляемой 

информации 

Баллы за каждый 

вид 
0-2 3-4 5-7 8-10 

 

 

 


