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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств – составная часть образовательной програм-

мы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование на фа-

культете русской филологии МГОУ. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий для освоения дисци-

плины «Педагогическая риторика», а также описаний форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения учащимся учебного 

материала. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования 

ДПК-1 «владением осно-

вами профессиональной 

этики и речевой культу-

ры».  

1. Работа на учебных занятиях.  

2. Самостоятельная работа.   

ДПК-2 «способность ана-

лизировать режимы рабо-

ты и обеспечивать задан-

ные параметры техноло-

гического 

процесса объектов про-

фессиональной деятель-

ности».  

1. Работа на учебных занятиях.  

2. Самостоятельная работа.   

 

 

3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Темы рефератов   

1. История риторики.  

2. Искусство красноречия Цицерона.  

3. Особенности греческого академического красноречия.  

4. Академическая и лекционная речь.  

5. Академическая речь и школьный урок.  

6. Речь А.А. Ухтомского «О знаниях» (1938).  

7. «Не говори шершавым языком».  

8. Место академического красноречия среди других родов красноречия.  

9. Античное красноречие.  
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10. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры.  

11. Правильность, богатство и смысловая точность речи. 

12. Риторика и речевой этикет. 

13. Подготовка примеров выступлений на разные темы и в различной 

аудитории.  

14. Секрет риторического воздействия.  

15. Этикетные требования к интонационному оформлению высказыва-

ния.  

16. Паралингвистические аспекты речевого этикета.  

17. Этикетные формулы в речевой коммуникации.  

18. Информационные каналы восприятия и их отражение в коммуника-

тивных речевых формулах.  

19. Коммуникативные роли языковой личности.  

20. Коммуникативные типы языковой личности в конфликтной и 

неконфликтной межличностной коммуникации.  

21. Невербалика как показатель коммуникативно-культурных разли-

чий.  

22. Речевой этикет в деловом общении.  

23. Речевой этикет в научном общении.  

24. Речевой этикет в рамках профессионального взаимодействия.  

25. Речевой этикет в социокультурных группах.  

 

Примеры тестов по дисциплине «Педагогическая риторика»  

 

1. В словаре современного русского языка «риторика» это: 

1. ораторское искусство, теория красноречия;  

2. эффектность, внешняя красивость речи;  

3. в старину — название младшего класса духовной семинарии;  

4. все перечисленное выше.  

 

2. Перечислите основные роды и виды красноречия:  

1. социально-политическое (речи депутатов, доклад на социально-

экономическую, социально-политическую тему);  

2. академическое (лекция в ВУЗе, научный доклад, обзор);  

3. социально-бытовое (юбилейные, поминальные речи);  

4. судебное (речи прокурора и адвоката);  

5. богословско-церковное (проповедь, речь на соборе);  

6. все перечисленные выше.  

 

3. В Древней Греции профессиональных учителей красноречия называли: 

1. стоиками;  

2. софистами;  

3. киниками.   
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4. Энкомий это:  

1. обличительная речь;  

2. похвальная речь;  

3. торжественная речь.  
 

5. Понятие «этопея», введенное Лисием в практику судебного красноре-

чия Древней Греции это:  

1. аргументация защиты;  

2. искусство создания характеров;  

3. аргументация обвинения.  

 

6. Умение вести беседу, сталкивать противоположные взгляды, отыски-

вать истину путем спора во времена Сократа называлось: 

1. полемика;  

2. состязание;  

3. эристика.  

 

7. Главные приемы Сократовской эристики:  

1. ирония;  

2. майевтика;  

3. все перечисленное выше.  

 

8. Наиболее распространенные антитезы, используемые в речах древне-

греческого оратора Сократа:  

1. прошлое-настоящее;  

2. сила-справедливость;  

3. свобода-равенство;  

4. все перечисленное выше.  

 

9. Логограф это:  

1. профессиональный оратор в Древней Греции;  

2. изготовитель речей для других;  

3. выступающий в суде.  

 

10. В судебном заседании по рассмотрению уголовных и гражданских дел 

можно выделить следующие виды судебных речей:  

1. речь прокурора;  

2. речь адвоката;  

3. речь подсудимого;  

4. речь потерпевшего и его представителя;  

5. все перечисленное выше.  

 

11. Аристотель считал главным в риторике:  
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1. чувственное удовольствие, получаемое в словесной игре оратором;  

2. учение о доказательстве, т.е. способах убеждения;  

3. эмоциональное наслаждение слушателя.  

 

12. В книге «Риторика» Аристотеля обозначены следующие виды речей:  

1. совещательные или политические;  

2. эпидейктические или торжественные;  

3. судебные;  

4. все перечисленные выше.  

 

13. Приемы убеждения, используемые в судебных речах Цицерона:  

1. амплификация;  

2. анафора;  

3. антитеза;  

4. все перечисленные выше.  

 

14. Выдающийся российский судебный оратор Ф.Н. Плевако уделял глав-

ное внимание в своих речах:  

1. логическим факторам;  

2. психологическим факторам;  

3. эмоциональным факторам.  

 

15. Основные лексические средства оратора:  

1. сравнение;  

2. метафора;  

3. эпитет;  

4. Аллегория;  

5. все перечисленные выше.  

 

16. Иносказательное выражение отвлеченного понятия:  

1. амплификация;  

2. аллегория;  

3. олицетворение.  

 

17. Сходство между предметами, прием убеждения:  

1. антитеза;  

2. метонимия;  

3. аналогия.  

 

18. Образное выражение, преувеличение размера:  

1. синекдоха;  

2. гипербола;  

3. троп.  
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19. Обсуждение какого-либо вопроса, заканчивающееся обычно согласием 

сторон:  

1. дискуссия;  

2. дебаты;  

3. диспут.  

20. Стилистический прием контраста видимого и скрытого смысла вы-

сказывания:  

1. сарказм;  

2. ирония;  

3. перифраза.  

 

21. Перенос названия предмета, действия, качества на основании сход-

ства:  

1. перифраза;  

2. метафора;  

3. олицетворение.  

 

22. Столкновение мнений, расхождение в точках зрения по какому-либо 

вопросу:  

1. дебаты;  

2. спор;  

3. дискуссия.  

 

23. Образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, 

явлений или состояний, имеющих общий признак:  

1. сравнение;  

2. эпитет;  

3. троп.  

 

24. Фигура речи, построенная на противопоставлении:  

1. афоризм;  

2. антитеза;  

3. анафора.  

 

25. Техника речи включает в себя:  

1. фонационное дыхание;  

2. владение голосом;  

3. владение дикцией;  

4. владение артикуляцией;  

5. все перечисленное выше.  

 

26. Скорость произнесения речевых элементов:  
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1. темп;  

2. тембр;  

3. ритм.  

 

27. Виды пауз, применяемые в устной речи:  

1. психологическая;  

2. интонационно-логическая;  

3. интонационно-синтаксическая;  

4. ситуативная;  

5. физиологическая;  

6. все перечисленные выше.  

 

28. Основные методы изучения материала:  

1. индуктивный;  

2. дедуктивный;  

3. исторический;  

4. все перечисленные выше.  

 

29. Целевые установки речи: 

1. ритуальная;  

2. провокационная;  

3. императивная;  

4. все перечисленные выше.  

 

30. Основные функциональные стили речи:  

1. официально-деловой;  

2. публицистический;  

3. художественный;  

4. разговорный;  

5. научный;  

6. все перечисленное выше.  

 

31. Стиль международных договоров, государственных актов называет-

ся:  

1. официально-деловой;  

2. публицистический;  

3. научный;  

 

32. Составляющими композиции судебной речи являются:  

1. вступление;  

2. повествование;  

3. утверждение;  

4. возражение;  
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5. заключение;  

6. все перечисленное выше.  

 

33. Эффективный невербальный прием «копирования» собеседника это:  

1. конгруэнтность;  

2. казуистика;  

3. кумуляция.  

 

34. Основные каналы воздействия оратора на слушателя:  

1. звуковые;  

2. визуальные;  

3. паралингвистические;  

4. все перечисленные выше.  

 

35. Риторические жесты используемые современными ораторами:  

1. ритмические;  

2. эмоциональные;  

3. изобразительные;  

4. указательные;  

5. все перечисленные выше.  

 

36. Мимика и жесты это:  

1. спонтанное выражение состояние человека;  

2. дополнение к речи;  

3. проявление подсознания;  

4. все перечисленные выше.  

 

37. Логическая операция, в ходе которой проверяется истинность 

утверждения:  

1. дисфемизм;  

2. доказательство;  

3. дискуссия.  

 

38. К невербальным средствам оратора относятся:  

1. мимика;  

2. голос;  

3. интонация;  

4. все перечисленные выше.  

 

39. Наиболее убедителен следующий порядок аргументов:  

1. слабый – средний – сильный;  

2. сильный – средний – самый сильный;  

3. самый сильный – средний – слабый.  
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40. Основные правила доказательства, сформулированные российским 

юристом П.С.  Пороховщиковым:  

1. не доказывайте очевидного;  

2. старайтесь подкреплять одно доказательство другим;  

3. отбросьте все ненадежные выводы;  

4. не допускайте противоречия в своих доводах;  

5. все перечисленные выше.  

 

Контрольная работа  

Задание 1. Ознакомьтесь с отрывком из учебного пособия  В.И. Ан-

нушкина «История русской риторики. Хрестоматия: [электронный ре-

сурс]»; основные положения, высказанные автором, запишите в рабочую 

тетрадь в виде схемы. Предложите свое название данному отрывку.  

 

«Учебники риторики отсутствуют на Руси до XVII в., однако извест-

ность слов риторика, ветийство  (через ять)  и многочисленного круга сино-

нимов, обозначающих искусство речи (благоречие, добрословие, красногла-

голание, хитрословие и т. д.),  не вызывает сомнений. Ниже публикуются ци-

таты из различных сочинений, показывающих, сколь многообразен был пласт 

слов, которые осмысляли правила речи как образ благого поведения человека 

Древней Руси.  

Слово риторика  до XVII в. встречается только в формах риторикия 

(риторикыа)  и реже ритория (риториа),  восходящих к греческому слову 

rhetorike; впервые отмечено в «Житии Феодора Студийского» XII в. В этом 

же «Житии…» встречается слово ритор  (от греч. rhetor). Форма ритори́ка как 

перевод латинского rhetorica впервые отмечена в «Риторике» 1620 г. (см. 

публикацию ниже) и в таком виде утверждается в XVII в.  

Важно заметить, что древние русичи в XI - XIV вв. предпочитали гре-

ко-латинскому корню славянские слова ветийство, ветий  и подобные, обо-

значавшие говорение, речь и бывшие также переводами греческих rhetorike и 

rhetor (ср. современные слова ответ, совет, привет, завет, навет  и др.). Только 

с XVII в. начинается преобладание латинского слова риторика  над продол-

жавшим существовать словом витийство,  которое пишется теперь преиму-

щественно через и  и осмысляется как «витье, плетение словес».  

Оба слова риторика  и витийство  соединяют в древнерусском языке 

два значения: искусство речи и мудрость; соответственно ритор  и вития  � 

оратор, мудрец (впрочем, и сами науки или искусства называются в Древней 

Руси мудростями).  

В древнерусских текстах отмечено около 20 синонимов слова ритори-

ка:  

благословие  

благоглаголанье 

благоречие 
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благоязычие 

хитрословие 

хитроречие 

велеречие 

великогласие 

добрословие 

доброглаголанье 

доброречие 

доброязычие 

златословие 

златоустие 

искуснословие 

многовещание 

краснословие 

красноглаголанье 

красноречие 

сладкогласие 

Для понимания искусства речи в Древней Руси важно преимуществен-

ное осмысление хорошей речи как благословия  и доброречия,  элемент крас-

но-  начинает активно использоваться лишь в XVII в. и вызывает иногда 

двойственное отношение: слова красноглаголание  (в азбуковниках) и крас-

нословие  (в «Риторике» 1620 г.) употребляются в положительном смысле. 

Слово же красноречие  впервые отмечено у его хулителя � протопопа Авва-

кума.  

В настоящей публикации отрывков-цитат с двусложными словами типа 

благоречие  они распределяются по качествам речи: сначала даются слова, 

обозначающие наиболее ценимые древнерусскими книжниками свойства ре-

чи, � благость, доброта, красота, сладость;  затем слова, обозначающие от-

рицательные качества речи, � празднословие, злословие, сквернословие.  И, 

наконец, приводятся слова-антонимы, обозначающие прямо противополож-

ные качества речи: велеречие � бессловесие  (при этом безмолвие  � обра-

зец, иноческого бытия), краткословие � многоречие, согласие � прекосло-

вие, остроязычие � косноязычие.  Очевидно восхождение этих двусложных 

слов к греческим, их многовариантное существование.»  

 История русской риторики. Хрестоматия: [электронный ресурс] учеб. 

пособие / В. И. Аннушкин. � 3-е изд., стереотип.: Флинта, Наука; Москва; 

2011. С. 11-12.  

 

Задание 2. Ознакомьтесь с отрывком из «Риторики» Козьмы Афоно-

иверского (1710), соотнесите части риторики, которые выделяет 

К.Афоноиверский, с античным риторическим каноном, свои наблюдения за-

пишите в виде схемы.  

«..Благовонствующее тело всех художеств царицы риторики пять имать 

частей, яко рука свободная пять перстов имущая, 
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яже суть обретение 

сочинение 

сказание 

память и 

произношение 

1. От них же обретение 1 сущи часть неудобнейшая от прочих частей и 

требует остроумия, быстропарному орлу подобнаго, яко, скоро скоро обле-

тев, всюду обрящет доводы, разумения и показания на украшение слова и 

препрение слышателя к своей мысли.  

2. Сочинение учит собранныя к прению вещи, доводы и прочая, коеждо 

на свое положити место � не яко по притче сапоги на главу и шапку на ноги, 

но по чину и благому обычаю. Яко в начале предисловие, та же повествова-

ние и потом утвержение, законы и свидетельстванми или разрешение с пока-

занми и, конечно, эпилог по изрядному художеству. И рука бо, смешаны 

имуща персты, ниже даяти, ниже прияти и показати что может.  

3. Сказание, украшающее слово, сладкогласно во ушеса удобь входимо 

и гладко творит, очищающи е варварскаго и грубаго гласа. Период сочиняет 

кругловидный, двочастный и тричастный, четверочастный ли, многочастный 

и, вся обшедши мусов вертограды и цветы благоречия обравши, слово медо-

точно творит, да сладкомудрие, слышателя препрев, своей подчинит воли.  

4. Память (яже естественный дар паче, яко и пятая часть, нежели худо-

жественный) стяжаваема доволным трудом и чтением своих и чюждых книг, 

художественным деланием слова и воспоминанием частей, помнити и крепко 

во уме держати намеренная глаголати ритору.  

5. Произношение указует, како леть ритору чисто и сладко из уст и гор-

тани словеса произносити, и по силе красно, сладко, цветено беседовати, 

подражающу разумочинному органу: не сонносно пети к молчанию паче, а 

не к слышанию желание к предстоящым творя и, по Одиссею, к заграждению 

ушес воскомь, не единогласное око от секиры, но разноперсто, образно, по 

разуму вещи: зде печално и жалостно, и зде радостно и весело, ныне оскла-

бася и смехаяся, и ныне возяряся и гневаяся. И сия не токмо гласом, но и 

движением, и начертаванми главы, рук, ног, зрением очес и проч.  

Вся ж сих не безчинно и безумно, но смысленночинномерно (и доброе 

бо несть добро не добре творимо) и лепотно, возбуждая тыяжде страсти у 

слышащых»  

История русской риторики. Хрестоматия: [электронный ресурс] учеб. 

пособие / В. И. Аннушкин. � 3-е изд., стереотип.: Флинта, Наука; Москва; 

2011. С. 69-71.  

 

 Текущий контроль предусматривает вопросы:  

1. Риторика  в системе других наук.  

2. Назовите основные этапы развития риторики.  

3. Что такое риторический идеал? Назовите составляющие риториче-

ского идеала.  
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4. Речевая агрессия. Способы борьбы с речевой агрессией.   

5. Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности.  

6. Охарактеризуйте артикуляционные качества речи.  

7. Как достичь эффективности общения.  

8. Охарактеризуйте основные принципы риторики.  

9. Что такое невербальные средства общения?  

10. В чем специфика педагогического общения?  

11. Закон гармонизирующего диалога.   

12.Что такое риторический канон?  Назовите основные части риториче-

ского канона.   

13. Топосы и топика.  

14. Охарактеризуйте основные средства украшения текста.  

15. Артистизм, обаяние, открытость, дружелюбие, коммуникативность 

как важные составляющие профессионального общения. 

16. Интонационная выразительность речи преподавателя.  

17. Академическое красноречие. Виды. Жанры.   

18. Духовное красноречие. Виды.  Жанры.  

19. Социально- бытовое красноречие. Виды. Жанры.  

20. Социально-политическое красноречие. Виды. Жанры.  

21. Судебное красноречие. Виды. Жанры.  

22. Специфика педагогического общения.  

23. Урок-общение как перспективная в риторическом плане форма ор-

ганизации учебной деятельности школьников. 

24. Структура публичного выступления. Особенности публичного вы-

ступления.  Составление эскиза оратории.   

25. Подготовка к публичному выступлению.  Мимика и жестикуляция 

оратора. Общие принципы управления вниманием аудитории. 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вопросы к зачету    

1. Предмет, цели и задачи курса «Риторика». Роль данного курса в подго-

товке высококвалифицированного специалиста. Современные учебные 

пособия для курса риторики.  

2. Риторика в системе других наук. Общая риторика. Частные риторики. 

Основные этапы развития риторики.  

3. Риторический идеал. Составляющие риторического идеала.  

4. Речевая агрессия. Способы борьбы с речевой агрессией.  

5. Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности.  

6. Артикуляционные качества речи.  

7. Общение. Коммуникация. Общение и коммуникация. Эффективность 

общения.  

8. Принципы риторики. Постулаты общения.  Виды и стили общения. Не-

вербальные средства общения.  
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9. Специфика педагогического общения. Формирование индивидуального 

стиля общения.  

10.  Закон гармонизирующего диалога. Закон продвижения адресата. Закон    

эмоциональности. Закон удовольствия.  

11.  Риторический канон. Метод создания и презентация связного высказы-

вания. Основные части риторического канона.  

12.  Письменная речь. Письменные высказывания, их особенности, жанры, 

приёмы создания. Создание текста с опорой на риторический канон.  

13.  Мышление и речь.  Законы формальной речи и качества речевого по-

строения. 14. Создание текста  рассуждения.  

14.  Топосы и топика.  

15.  Создание текста описания  неживого предмета на основе топосов опре-

делений. Создание текста описания живого предмета на основе топосов 

- обстоятельств.   

16.  План текста. Риторическая схема текста. Создание схемы текста. Вос-

становление исходного текста на основе  схемы. Создание схемы про-

извольного текста.  

17.  Композиция текста. Логика построения текста. Вступление. Особенно-

сти вступления. Роль вступления в тексте. Заключение. Характер за-

ключения.  

18.  Редактирование созданного текста. Средства украшения текста.  

19.  Запоминание исходного текста как важная  составляющая  профессио-

нальных умений и навыков педагога. Память оперативная и долговре-

менная. Способы запоминания исходного текста. Память механическая, 

логическая, образная, ассоциативная.  

20.  Коммуникативная ситуация. Составляющие коммуникативной ситуа-

ции. Коммуникативные намерения. Речевая ситуация. Речевая стратегия 

и тактика. Профессиональные речевые жанры.  

21.  Артистизм, обаяние, открытость, дружелюбие, коммуникативность как 

важные составляющие профессионального общения.  

22.  Основные словесные действия. Интонационная выразительность речи 

преподавателя. Словесные действия, направленные на внимание. Сло-

весные действия, направленные на мышление. Словесные действия, 

направленные на воображение. Словесные действия, направленные на 

чувства. Словесные действия, направленные на волю.  

23.  Академическое красноречие. Виды. Жанры.   

24.  Духовное красноречие. Виды.  Жанры.  

25.  Социально- бытовое красноречие. Виды. Жанры.  

26.  Социально-политическое красноречие. Виды. Жанры. Судебное крас-

норечие. Виды. Жанры.  

27.  Специфика педагогического общения. Понятие о словесном действии.  

28.  Устная речь. Её основные жанры. Основные жанры и виды речей (ин-

формирующая речь, аргументирующая речь, эпидейктическая речь).  
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29.  Беседа. Виды беседы.  Модели беседы. Типы собеседников. Дидактиче-

ская беседа.  

30.  Урок – общение как перспективная в риторическом плане форма орга-

низации учебной деятельности школьников.  

31.  Структура публичного выступления. Особенности публичного выступ-

ления.  Составление эскиза оратории.   

32.  Подготовка к публичному выступлению.  Мимика и жестикуляция ора-

тора. Общие принципы управления вниманием аудитории.  

33.  Спор. Виды споров. Стратегия, тактика, приемы ведения спора. Типы 

спорщиков. Запрещённые и позволительные уловки в споре.  

34.  Доказательство. Структура доказательство. Тезис. Аргументы. Демон-

страция. Виды доказательства. Логические ошибки в доказательствах.  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

Итоговая шкала оценивания включает «базовую», «сверхбазовую», и 

«вариативную» части.  

Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя 

оцененные в баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные дан-

ной программой, выполнение которых дает возможность набрать до 60 бал-

лов и претендовать на оценку  «зачтено».    

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) вклю-

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

данной программой (в т.ч. и работы «базовой части»). Выполнение всех ви-

дов работ дает возможность набрать более 60 баллов и претендовать на оцен-

ку  «зачтено». 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) 

предусмотрена на тот случай, когда студент в течение семестра не набирает 

достаточное количество баллов (менее 40 баллов).  
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль посеща-

емости 

Посещение лекционных и практических  заня-

тий 

(по 1 балл за занятие) 

0 18 

Контроль работы 

на занятиях 

Контроль работы на практических занятиях (по 

4 балла за занятие) 

0 30 

Контроль самосто-

ятельной работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 

 

0 6 

Рубежный кон-

троль 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное за-

дание) 

0 6 

Всего за семестр: 0 60 
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Посещение каждого занятия оценивается в 1 балл и может быть оцене-

на минимально – 0 (отсутствие) и максимально – 1 (присутствие).  

Контроль работы на семинарских занятиях предполагает оценку уст-

ных ответов на поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по четырем 

важнейшим параметрам (каждый по 1 баллу): знание фактического материа-

ла по обсуждаемому вопросу; умение показывать причинно-следственные 

связи; владение дополнительной литературой; способность убедительно от-

стаивать свою точку зрения и уважительно вести дискуссию.  

Кроме того, практикуется проверка конспектов, с условием, что у каж-

дого студенты конспекты будут проверены один раз за время изучения дис-

циплины. Содержание конспекта оценивается в от 0 до 6 баллов, в зависимо-

сти от уровня осмысления материала, предложенного студентам для само-

стоятельного изучения (наивысший – 6 баллов, высокий – 5 балла, оптималь-

ный – 4 балла, удовлетворительный – 3 балла, неудовлетворительный – 2 

балла,  низкий – 1 балл, отсутствие конспекта – 0 баллов).  

Тестирование (дает возможность набрать до 10 баллов, исходя из оцен-

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

мере прохождения половины изучаемого курса. Комплект тестов разрабаты-

вается преподавателем, ведущим дисциплину, и утверждается на заседании 

кафедры. Проведение тестирования призвано закрепить результаты учебной 

работы и сформировать индивидуальную траекторию подготовки студентов к 

промежуточному контролю. В его ходе осуществляется проверка знания сту-

дентами развития основных событий, содержания ключевых понятий, умения 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, навыков ра-

боты с историческими картами, таблицами и др.  

 
СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль самосто-

ятельной работы 

Проверка реферата 0 20 

Проверка презентации 0 20 

Всего за семестр: 0 40 

 

Реферат в данном курсе понимается как письменное изложение содер-

жания научной статьи по самостоятельно изучаемой теме из курса дисципли-

ны. Статьи для реферирования выбираются из списка, представленного в 

разделе 5.3.  

 

Шкала оценивания реферата  

 
Уровни оценивания Баллы 

№ Содержание 

4 Ключевая идея статьи отражена в реферате полностью, что показыва-

ет глубокое понимание содержания реферируемой статьи 
12-15 
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3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает со-

мнение 
10-12 

2 Идея  ясна,  но ее понимания автором нет, реферат сделан шаблонно. 6-9 

1 Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее ав-

тором, наличие ошибок в изложенном материале. 
    3-5  

0 Идея статьи не отражена, либо реферат – сокращенная реферируемая 

статья. 
    0-2  

 

Студент должен подготовить одну презентацию по любой из тем для 

самостоятельного изучения. Проблемой, раскрываемой в презентации, может 

стать один из проблемных вопросов в теме для самостоятельного изучения. 

Презентация оформляется в электронном виде (с использованием программы 

Power Point). 

 

Шкала оценивания презентации 

 

Вид оценива-

емой дея-

тельности 

Уровни оценивания 

Минимальный Удовлетворительный Оптимальный Высокий 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

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 раскры-

та полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при- 

влечением допол-

нительной литера- 

туры. 

Выводы обоснова-

ны 

Представле-

ние 

Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана.  

Не использова-

ны профессио-

наль-ные тер-

мины. 

Представляемая ин-

формация не си-

стематизирована 

и/или не последова-

тельна. 

Использован   1-2 

профессиональный 

термин 

Представляемая 

информация си-

стематизирована и 

последовательна. 

Использовано бо-

лее 2 профессио-

нальных терминов 

Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна  и 

логически связана. 

Использовано бо-

лее 5 профессио-

нальных терминов 
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Оформление 

Не использова-

ны технологии 

Power Point. 

Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации 

Использованы тех-

нологии Power Point 

частично. 3-4 ошиб-

ки в представляе-

мой информации 

Использованы 

технологии Power 

Point. Не  более  2 

ошибок в пред-

ставляемой ин-

формации 

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Баллы за 

каждый вид 
0-1 2-3 4 5 

 

По результатам работы за семестр определяется индивидуальная про-

грамма итогового зачета для каждого из студентов. При минимальном уровне 

продемонстрированных знаний и умений программа экзамена включает все 

перечисленные экзаменационные вопросы; при высоком уровне продемон-

стрированных знаний и умений экзамен ставится в зависимости от индиви-

дуального рейтинга.  

 Положительная оценка за зачёт по дисциплине выставляется обучаю-

щимся, переведённым на индивидуальное обучение, за выполнение соответ-

ствующего индивидуального графика.  

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при соблюдении сле-

дующих требований: всестороннее, систематическое, глубокое (или доста-

точно полное) знание учебно-программного материала; умение самостоя-

тельно выполнять задания, предусмотренные программой (или допустившим 

незначительные погрешности в ответах на теоретические вопросы, в выпол-

нении, но умеющим устранить эти погрешности с помощью преподавателя, 

что способствует формированию (развитию) у них соответствующих компе-

тенций); наличие навыков применения полученных знаний в приобретаемой 

профессии; свободное (или достаточно полное) владение основной и допол-

нительной литературой и иной информацией, рекомендованной программой.  

Оценка «не зачтено» (0 – 40 баллов) по дисциплине выставляется за 

незнание значительной части программного материала; существенные ошиб-

ки в процессе изложения; неумение выделить существенное и сделать выво-

ды; незнание или ошибочные определения понятий.  

 В том случае, если студент по итогам занятий в семестре набрал менее 

40 баллов в зависимости от необходимого количества баллов он выбирает из 

ниже приведенной таблицы одну или несколько отработок.  

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины 

«Педагогическая риторика» предполагает работу с учебной и научной лите-

ратурой; конспектирование научных источников; подготовку докладов и 

устных сообщений по результатам самостоятельного теоретического матери-

ала. Контроль преподавателем осуществляется в ходе беседы по темам, на 

индивидуальных консультациях; проверки краткого реферата или прослуши-

вания доклада.  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Форма аттестаци-

онной работы  

Тема  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Подготовка рефе-

рата  

Реферат из списка реферируемых статей  0  15  

Подготовка пре-

зентации  

Презентация из списка тем для презентаций  0  15  

Написание теста по 

всему курсу  

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное  

задание)  

0  10  

Итого  0  40  

При минимальном уровне продемонстрированных знаний и умений 

программа зачета включает все перечисленные вопросы; при высоком уровне 

продемонстрированных знаний и умений зачет ставится в зависимости от 

индивидуального рейтинга.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся образовательная организация должна 

создать фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить до-

стижение ими запланированных в основной образовательной программе ре-

зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе.  

 


