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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология  

Направленность: Русский язык и литература 

Дисциплина: История лингвистических учений 

Семестр изучения: 7 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ 

 Изучение дисциплины «История лингвистических учений» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции (по 
ФГОС)  

Содержание компетенций 
согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 ОПК-1 способность 
демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной (профильн.) 

области 

Знать: существующие теории и концепции языкознания; 
основные лингвистические направления, школы и концепции, 

их методологические принципы и базовые положения. 

Уметь: демонстрировать преемственные связи между 

основными  этапами и школами мирового языкознания; 

Владеть: методологией языкознания как интегрального 

знания о языке 

 ОПК-2 способность 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 
языка (языков), теории 

коммуникации 

Знать: историю формирования и основные положения 

современной лингвистики, базовые концепции и школы 

языкознания, положения различных направлений и школ 

касательно спорных вопросов языкознания. 

Уметь: использовать терминологический аппарат дисциплины 

в процессе лингвистического анализа текста и при решении 

языковедческих проблем, реферировать научную литературу 
по изучаемым проблемам в области языкознания, критически 

оценивать ту или иную концепцию языка. 

Владеть: навыками последовательного анализа 

лингвистических теорий, использования научного подхода в 

решении лингвистических проблем, решения 

лингвистических проблем с учетом научного знания, 

сформированного в русле антропоцентрической парадигмы 

 ОПК-4 владение базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, 

филологического анализа 

и интерпретации текста 

Знать: терминологию и свободно владеть понятийным 

аппаратом предмета; 

Уметь: проводить сравнительный анализ современных 

лингвистических теорий;  

анализировать онтологические и гносеологические проблемы 

языкознания;  

обладать навыками анализа языка как системы. 
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Владеть: способностью к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

навыками самостоятельного исследования системы языка и 

основных закономерностей ее функционирования в 

синхроническом и диахроническом аспектах;  навыками 

квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научного 

исследования, проведенного другим специалистами с 

использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-7 готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать: основы устной и письменной коммуникации, основные 

функции языка; о связи языка и истории, о национальном 

своеобразии русского языка. 

Уметь: представлять науку о языке в системе и взаимосвязи 

уровней; создавать мотивацию к учению; разрешать 

творческие ситуации; разрешать проблемные ситуации 

междисциплинарного характера с учетом обширной базы 

гуманитарного знания. 

Владеть: навыками применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка. 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

3.1 Структура оценочных средств 

 

№ п/п 
Контролируемые 

разделы 
Контролируемые  

компетенции 
Наименование оценочного средства  

1  
Введение. Начальный  
этап  развития 

языкознания. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
4 

Конспект, вопросы для собеседования, 
вопросы для терминологического опроса, 

таблица 

2  

Языкознание 

Средневековья, эпохи 

Возрождения, 

Просвещения. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

4, ПК-7 

Таблица, вопросы для устного опроса, тест, 

практическое задание, эссе 

3  

Сравнительно-

историческое 

языкознание. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

4 

Таблица, вопросы для устного опроса, 

аннотация, контрольное задание, перечень 

первоисточников для конспектирования 

4  
Языкознание конца ХIХ 

– начала ХХ в. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

4 

Кластер, вопросы для собеседования, тест, 

конспект первоисточника 

5  

Языкознание первой 

половины ХХ в. 
Возникновение и 

развитие 
структурализма. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

4 

Конспект, вопросы для устного опроса, 

ситуативные задачи, перечень 

первоисточников для конспектирования 

6  

Советское языкознание. ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-4, ПК-7 

Конспект, вопросы для дискуссии, устного 

опроса, контрольное задание, перечень 

первоисточников для конспектирования 

7  

Языкознание второй 

половины ХХ в.- начала 

ХХI вв. 

ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-4, ПК-7 

Конспект, темы и задания для написания 

реферата 

 

3.2 Содержание оценочных средств 
 

Оценочные средства представлены в виде вопросов для устного опроса, собеседования 

и дискуссии, инструкции для конспектов, контрольных заданий, задания для графической 

систематизации материала в форме таблиц и кластеров, списка терминов для 

терминологического опроса, тестов, ситуативных задач, тематики и инструкции для 

написания эссе и рефератов по пройденным темам. 

 

3.2.1 Вопросы для устного опроса 

Тема: Языкознание Средневековья, эпохи Возрождения, Просвещения 

1. Какими процессами ознаменовано развитие языкознания в Средние века? 

2. Какую роль в языкознании Средних веков сыграл латинский язык? 

3. С каким процессом связано зарождение в Средние века идеи универсальности 

языков? 

4. В чем суть спора между номиналистами и реалистами? 

5. Какие исторические события повлияли на развитие языкознания в эпоху 

Возрождения? 

6. Какую роль в мировом языкознании сыграла «Грамматика Пор-Рояля»? 
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7. Как можно оценить вклад М.В. Ломоносова в мировое языкознание? 

 

Тема: Сравнительно-историческое языкознание. 

1. Какую роль в становлении сравнительно-исторического метода сыграл 

санскрит? 

2. Охарактеризуйте вклад в компаративистику немецких языковедов. 

3. Какое отношение к сравнительно-историческому языкознанию имеет 1816 год? 

4. Кем была сформулирована современная классификация славянских языков? 

5. В чем принципиальное отличие второго этапа сравнительно-исторического 

языкознания? 

6. Каковы корни натуралистического направления? 

7. В чем суть идей А.Шлейхера? 

8. В чем предпосылки логико-грамматического метода? 

9. Кому принадлежат идеи, связанные с психологической концепцией СИЯ? 

 

Тема: Языкознание первой половины ХХ в. Возникновение и развитие 

структурализма. 

1. Чем европейский структурализм отличается от американского? 

2. Какие школы традиционно относят к структурализму? 

3. Перечислите представителей ПЛШ. Укажите наиболее значимые достижения 

данной школы. 

4. Что такое глоссематика?  

5. Охарактеризуйте сущность гипотезы Сепира-Уорфа. 

 

Тема: Советское языкознание  

1. В каком положении оказались лингвисты после Октябрьской революции? 

2. Какие задачи встали перед советскими лингвистами? 

3. Охарактеризуйте фонологическую концепцию МФШ и ПФШ.  

4. Какую роль в мировом языкознании сыграли В.В. Виноградов и Л.В. Щерба? 

5. Что включает в себя понятие «новое учение о языке»? 

 

3.2.2 Вопросы для собеседования 

Тема: Введение. Начальный  этап  развития языкознания 

 

1. История языкознания как важнейшая составная общего языкознания.  

2. Филология классической древности. Веды и грамматика Панини. 

3. Древнегреческая философия и споры о природе наименования (Демокрит, 

Гераклит). 

4. Вопросы языкознания в логике и поэтике Аристотеля. 

5. Вопросы грамматики в учении стоиков. Александрийские и пергамские 

грамматики. 

 

Тема: Языкознание конца ХIХ – начала ХХ в. 
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1. Возникновение социологии языка как проблема социальной обусловленности и 

дифференциации языка.  

2. Неограмматическое направление.  

3. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.  

4. Женевская и французская социологические школы (Ш.Балли, А.Мейе). 

 

3.2.3 Задания для графической систематизации материала в форме таблиц и 

кластеров 

1. В течение лекционного занятия заполнить таблицу (первые два столбца 

заполняются в начале занятия, третий – после завершения лекции, в конце занятия). 

2. Заполнить сравнительную таблицу на тему «Лингвистические традиции 

начального этапа языкознания (античная, индийская, японская, китайская, арабская)». Для 

заполнения таблицы студенту необходимо выбрать три лингвистические традиции.  

3. В течение лекционного занятия заполнить таблицу (первые два столбца заполняются 

в начале занятия, третий – после завершения лекции, в конце занятия). 

4. В течение лекционного занятия заполнить таблицу (первые два столбца заполняются 

в начале занятия, третий – после завершения лекции, в конце занятия). 

5. Заполнить кластер «Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра» 

 

3.2.4 Список терминов для терминологического опроса 

Тема: Введение. Начальный  этап  развития языкознания 

1. История лингвистических учений. 

2. Общее языкознание. 

3. Панини. 

4. Веды. 

5. Сутры. 

6. Санскрит. 

7. Пракриты. 

8. Яска. 

9. Аристотель. 

10. Платон. 

11. Тезей. 

12. Фюзей. 

13. Демокрит. 

14. Гераклит. 

15. Кратил. 

16. Сократ. 

17. Стоики. 

18. Хрисипп. 

19. Александрийские грамматисты.  

20. Пергамские грамматисты. 

 

3.2.5 Тестовые задания 

Тема: Языкознание Средневековья, эпохи Возрождения, Просвещения. 
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1. Распространение христианства привело к: 

A) Распостранению письменности среди бесписьменных народов; 

B) Всеобщему благу; 

C) Развитию языкознания; 

D) Угнетению языкознания; 

E) нет правильного ответа. 

2. Определите, кому принадлежит утверждение, что реальны универсалии, общие 

понятия, вещи – только копии реальных названий: 

A) Стоики; 

B) Александрийцы; 

C) Реалисты; 

D) Номиналисты; 

E) Представители сравнительно-исторического языкознания. 

3. Какой из языков стал «латынью» мусульманского мира: 

A) Арабский; 

B) Древнегреческий; 

C) Хинди; 

D) Санскрит; 

E) Китайский. 

4. Ученый тюрколог, собравший громадные богатства многих тюркских языков и 

составивший труд «Диван лугат ат-тюрк»; 

A) Махмуд Кашгарский; 

B) Аль-Фараби; 

C) Сибавейхи; 

D) Халил аль-Фарафиди; 

E) Аль-Фирузабади. 

5. Самый знаменитый многоязычный словарь Нового времени: 

A) «Каталог языков известных народов, их исчисление, разделение и 

классификация…»; 

B) «Сравнительные словари всех языков и наречий»; 

C) «Митридат, или Всеобщее языкознание»; 

D) «Опыт о происхождении языков»; 

E) «Исследования о происхождении языка». 

6. Экспериментальный язык, получивший наибольшее распространение: 

A) Эсперанто; 

B) Идо; 

C) Логон; 

D) Воляпюк; 

E) Ни один из экспериментальных языков не получил распространения. 

7. Русский ученый, убежденный в родстве славянских языков 

A) Ломоносов; 

B) Сорокин; 

C) Штейнглиц; 
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D) Менделеев; 

E) Жан-жак Руссо. 

8. Кто был главой номиналистов? 

A) Аньсельм; 

B) Росцеллин; 

C) Пьер; 

D) Абеляр; 

E) Варрон. 

9. В области грамматики рационалистической подход привел к появлению общей 

A) языковой грамматики; 

B) логической грамматики; 

C) универсальной грамматики; 

D) национальной грамматики; 

E) философской грамматики. 

10. Средние века характеризуются: 

A) Застоем во всех областях науки; 

B) Резким скачком в развитии; 

C) Постепенным развитием; 

D) Циклическим развитием; 

E) Расцветом в областях культуры. 

11. Изучение какого языка доминировало в средневековом языкознании 

A) Латынь; 

B) Санскрит; 

C) Хинди; 

D) Английский язык; 

E) Греческий. 

12. Определите, кому принадлежит утверждение, что общие понятия не обладают 

самостоятельной реальностью, названия вторичны по отношению к вещам 

A) Стоики; 

B) Александрийцы; 

C) Реалисты; 

D) Номиналисты; 

E) Представители сравнительно-исторического языкознания. 

13. Как назывался труд грамматиста из Басры Сибавейхи: 

A) «Аль-китаб»; 

B) «Аль-даптер»; 

C) «Аль-тарих»; 

D) «Китаб ал-Айн»; 

E) «Камус». 

14. Укажите, какую из задач не ставили перед собой языковеды Нового времени 

A) Каталогизация языкового материала; 

B) Создание международного языка; 

C) Решение вопросов, связанных с проблемой происхождения и развития языков; 
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D) Выявление связей  языка с мышлением, с явлениями расы, культуры и 

искусства; 

E) Разработка всеобщей рациональной грамматики. 

15. Укажите авторов работы «Митридат, или Всеобщее языкознание»: 

A) Паллас, Гервас; 

B) Аделунг, Фатер; 

C) Бэкон, Руссо; 

D) Гердер, Фатер; 

E) Бэкон, Паллас. 

16. Укажите, какое философское направление появилось XVII в.  

A) Бихевиоризм; 

B) Позитивизм; 

C) Рационализм; 

D) Психологизм; 

E) Романтизм. 

17. Востоков подчеркивает глубокое влияние старославянского на: 

A) Литературный русский язык; 

B) Литературный латинский язык; 

C) Литературный греческий язык; 

D) Литературный китайский язык; 

E) Литературный итальянский язык. 

18. Кто автор Грамматики Пор-Рояля 

A) Клод Лансло и Антуан Арно; 

B) Потт; 

C) Якубинский; 

D) Лоя; 

E) Марти. 

 

Тема: Языкознание конца ХIХ – начала ХХ в. 

 

1. Главное различие между языком и речью, по-Соссюру: 

A) Речь социальна, язык индивидуален; 

B) Язык социален, речь индивидуальна; 

C) Между языком и речью не существует различий; 

D) Язык реализуется в письменной форме, речь – в устной; 

E) Язык – конкретное понятие, речь – абстрактное. 

2. Утверждение  Ф. де Соссюра о том, что речь  - «акт воли и сознания отдельного 

человека, ею полностью распоряжается индивид», указывает на: 

A) Социальность языка; 

B) Социальность речи; 

C) Индивидуальность языка; 

D) Индивидуальность речи; 

E) Логичность речи. 
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3. «Человеческий язык есть социальный факт, мыслимый только как 

общественный продукт; и что язык должен изучаться в связи с другими фактами и явлениями 

общественной жизни» - идея, которой придерживался: 

A) Герман Пауль; 

B) В. фон Гумбольдт; 

C) А.Шлейхер; 

D) Ф.И.Буслаев; 

E) А.Мейе. 

4. Представители указанной лингвистической школы занимались изучением 

статики и динамики языка, его системности, языкового знака, настаивали на строгом 

разграничении букв и звуков, разработали учение о фонеме и заложили основы фонологии и 

морфонологии. 

A) Русская логико-грамматическая школа; 

B) Младограмматизм; 

C) Дескриптивистика; 

D) Казанская лингвистическая школа; 

E) Московская лингвистическая школа. 

5. Выделите утверждение, принадлежащее Ф. де Соссюру: 

A)  «Предложение – основная языковая ячейка, в которой происходят 

семантические сдвиги и в которой формируются все смысловые  категории языка»; 

B)  «Всякое языкознание является  эстетичным»; 

C) «Язык – это система знаков, в которых единственно существенным признаком 

является соединение смысла и акустического образа, причем  оба эти элемента знака в равной 

степени психичны»; 

D) «Нет языков привилегированных, аристократичных, все языки заслуживают 

внимания языковеда и всестороннего изучения»; 

E) «Форма есть способность отдельных слов  выделять из себя для сознания 

говорящего формальную и основную принадлежность слова». 

6. Кто из ученых первым предложил выделить семиологию как науку о жизни 

знаков в обществе? 

A) В. фон Гумбольдт; 

B) Ф.Ф.Фортунатов; 

C) А.Мейе; 

D)  А.Шлейхер. 

E) Ф.де Соссюр; 

7. К какому понятию Ф. де Соссюр относил знания, связанные с отношениями 

между языком и политической историей, внутренней политикой государства, уровнем 

культуры, географическим распространением языков и пр. 

A) Внешняя лингвистика; 

B) Внутренняя лингвистика; 

C) Системность языка; 

D) Знаковость языка; 

E) Индивидуальность речи. 
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8. Отметьте профессора, чьи лекции после смерти были отредактированы и 

опубликованы младшими коллегами Ш.Балли и А.Сеше («Курс общей лингвистики»). 

A) В. фон Гумбольдт; 

B) Ф.Ф.Фортунатов; 

C) А.Мейе; 

D) Ф.де Соссюр; 

E) А.Шлейхер. 

9. Укажите автора утверждения: «Язык – это код, образующий средство для 

речевой деятельности». 

A) Ф.де Соссюр; 

B) В. фон Гумбольдт; 

C) Ф.Ф.Фортунатов; 

D) А.Мейе; 

E) А.Шлейхер. 

10. Изучение языка в момент состояния и в развитии реализует учение Соссюра о: 

A) Лингвистике языка/лингвистике речи; 

B) Синхронии/ диахронии; 

C) Внешней/ внутренней лингвистике; 

D) Знаковой природе языка; 

E) Соссюр изучает  язык только в статике. 

11. Направление в языкознании, которое сформировалось в компаративистике 

параллельно с социологическим в начале ХХ в., основателем которого считают Карла 

Фосслера: 

A) Эстетическое направление; 

B) Младограмматизм; 

C) Глоссематика; 

D) Дескриптивистика; 

E) «Новое учение о языке». 

12. Лингвистическая школа, сформировавшаяся в последней трети XIX в.  под 

влиянием деятельности Ф.Ф.Фортунатова, сторонники которой при исследовании всех сторон 

языка  опирались на собственно лингвистические  (формальные) факты: 

A) Русская логико-грамматическая школа; 

B) Младограмматизм; 

C) Дескриптивистика; 

D) Казанская лингвистическая школа; 

E) Московская лингвистическая школа. 

13. Течение в языкознании ХХ века, цели которого ограничивались изучением 

строя языка, рассмотрением языка в статике: 

A) Бихевиоризм; 

B) Сравнительно-историческое языкознание; 

C) Структурализм; 

D) Феноменология; 

E) Младограмматизм. 

14. Американское языкознание называют: 
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A) Дескриптивным; 

B) Сравнительно-историческим; 

C) Младограмматическим; 

D) Глоссематическим; 

E) Психологическим. 

15. Автор сборника трудов «Язык. Мышление и реальность»: 

A) Ф.Боас; 

B) Л.Блумфилд; 

C) Э.Сепир; 

D) Р.Уэллз; 

E) Б. Ли Уорф. 

16. Основатель глоссематики: 

A) Л.Ельмслев; 

B) В.Матеузис; 

C) Ф.Боас; 

D) Ф.де Соссюр; 

E) Э,Сепир. 

17. Социальность языка, по Соссюру, состоит в том, что: 

A) Он функционирует лишь в человеческом обществе; 

B) Его функционирование возможно вне социума; 

C) Он отождествляется с речевой деятельностью; 

D) Он не отождествляется с речевой деятельностью; 

E) Соссюр отмечает, что язык и социальность  - понятия несоотносимые. 

 

3.2.6 Перечень вопросов для дискуссии 

 

Тема: Советское языкознание 

Можно ли считать концепцию языка Н.Я. Марра научной? 

Является ли учение И.А. Бодуэна де Куртенэ о статике и динамике предтечей 

соссюровской антиномии «синхрония/ диахрония»? 

Можно ли считать Л.В. Щербу последователем И.А. Бодуэна де Куртенэ? 

 

 

Тема: Языкознание второй половины ХХ в.- начала ХХI вв. 

Можно ли обозначить в современном языкознании главенствующее направление? 

Является ли антропоцентризм «открытием» ученых ХХ века? 

Можно ли говорить о том, что сравнительно-историческое языкознание получило 

новый всплеск развития в современной лингвистике? 

 

3.2.7 Практические и контрольные задания 

 

Тема: Языкознание Средневековья, эпохи Возрождения, Просвещения. 
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На основе анализа слов, написанных на эсперанто, сделайте вывод о грамматических 

особенностях этого языка: 

а) la homo «человек», la patro «отец», la patrino «мать»; 

б) la homa «человеческий», la patra «отцовский», la patrina «материнский»; 

в) bone «хорошо», malbone «плохо»; 

г) la homo – la homoj «люди», la patro – la patroj «отцы», la patrino – la patrinoj 

«матери»; 

д) skribi «писать», mi skribas «я пишу», li skribas «он пишет», mi skribis «я 

писал», li skribis «он писал», mi skribos «я буду писать», li skribos «он будет 

писать», mi skribus «я бы писал», li skribus «он бы писал», skribu «пиши, 

пишите». 

Тема: Сравнительно-историческое языкознание 

1. Как понимается Шлейхером развитие языка? Прокомментируйте тезис “Язык 

есть живой организм”. 

2. Перечислите морфологические типы языков в концепции Шлейхера. 

3. Выделите основные недостатки натуралистического направления в 

языкознании. 

4. Укажите основные достоинства и недостатки психологизма в языкознании. 

5. Перечислите положения в научной концепции Гумбольдта, которые позволяют 

считать его основоположником теоретического (общего) языкознания. 

6. В трех предложениях охарактеризуйте  роль младограмматизма в развитии 

языкознания. 

Тема: Советское языкознание 

1. Охарактеризуйте философские основы советского языкознания. 

2. Определите сущность “нового учения” о языке Н.Я Марра. 

3. Перечислите идеи Бодуэна де Куртенэ, составившие основу лингвистических 

взглядов Л.В. Щербы. 

4. Заполните второй столбец таблицы «Основные заслуги В.В. Виноградова» 

 

3.2.8 Задание для написания эссе 

 

Тема: Языкознание Средневековья, эпохи Возрождения, Просвещения. 

 

Задание: пользуясь алгоритмом, написать эссе на тему «Искусственные языки: 

необходимость или игра?» 

 

Алгоритм написания эссе. 

1. Введение.  

 В этой части работы нужно кратко, чётко раскрыть актуальность проблемы, а 

так же очертить рамки исследования (освещать проблему целиком или какой-нибудь её 

аспект)  

Или перефразируйте своими словами высказывание. (Смысл высказывания в том, 

что…) 

2. Основная часть  
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 Выдвигается тезис, который доказывается. Все рассуждения должные либо 

подтверждать, либо опровергать его (тезис - это само высказывание). 

 Записываются термины, употребляемые в работе. ( лучше их «вклинивать» в 

свои рассуждения). 

Также, можно начать с «Я согласен(а)»/ «Я не согласен(а)» 

 Работа с тезисом должна быть простроена по схеме:  

- Высказывается позиция (Я считаю что...) или риторический вопрос ( А не 

задумывались ли вы над тем...?)  

- Указание причины (потому что...) приводятся факты, возможна ссылка на 

определение.  

- Аргументация (это можно подтвердить следующими примерами...)  

- Установление взаимосвязей  (в связи с этим...)  

3. Вывод - заключительная часть. 

 Содержит краткое изложение мысли, в нём могут содержаться рекомендации по 

дальнейшему применению высказанных учеником положений, если они имеют характер 

проекта.  

 

Краткие рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе по истории лингвистических учений – это сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

Объем работы. К объему эссе по истории лингвистических учений не предъявляется 

строгих требований. Но общепринятой практикой является выполнение задания на одной 

стороне листа А4. Вначале необходимо сформулировать основную мысль вашей работы,  

выразить свое отношение к высказанной и интерпретируемой вами мысли. Вы можете с нею 

согласиться или не согласиться либо согласиться частично. От вашей оценки будет зависеть, 

доказывать, опровергать или частично доказывать и частично опровергать вы будете. 

Разумеется, следует пояснить выбранную вами позицию. Эта часть работы также займет 

несколько предложений. 

Основная часть работы – ваше рассуждение с использованием знаний по курсу. При 

этом рекомендуется использовать 5-6 терминов строго по выбранной тематике. Термины и 

понятия следует употреблять к месту, а не как попало, механически, пару из них можно 

расшифровать, демонстрируя свой словарный запас. Напомним еще раз: рассуждение и 

терминология должны соответствовать выбранной тематике. 

Аргументация. Рассуждение должно подкрепляться аргументами. В качестве 

аргументов могут применяться истинные, логически правильные умозаключения, примеры, 

ссылки на авторитетное мнение. Лучше, если это будут факты из научной практики, 

публицистики, художественной литературы. Менее предпочтительны бытовые примеры. 

Лучше всего привести 2-3 примера из области науки, новостного характера или 

художественной литературы, один из бытовой практики. Если ваши примеры-аргументы 

описаны подробно, достаточно и двух. Аргументация может органично вплетаться в текст 

вашего рассуждения по теме, а может стать и самостоятельной частью работы, занимая 

отдельный абзац. 
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Работа заканчивается подведением итогов, выводом, в котором автор подтверждает 

свое понимание основного тезиса. После этого работу можно считать законченной. 

Проверьте свою работу на предмет поиска ошибок, соответствия теме, наличию 

уместных понятий и терминов, аргументов. Разумеется, текст должен быть понятным, 

грамотным, почерк разборчивым. Желательно хотя бы предварительные наметки эссе сделать 

в черновике. 

 

3.2.9 Ситуативные задания 

 

Внимательно ознакомьтесь с фрагментом из работы Л. Ельмслева «Пролегомены к 

теории языка» и ответьте на вопросы: 

1. Чем должна заниматься лингвистика, по мнению Л. Ельмслева?  

2. Как Л. Ельмслев понимает систему?  

3. Что является объектом и целью лингвистики, по Л. Ельмслеву? Каким образом 

должен проводиться лингвистический анализ?  

4. Что такое функция в понимании Л. Ельмслева? Приведите лингвистические 

примеры, подтверждающие мысль Ельмслева о том, что «существует функция между классом 

и его сегментами (цепью и ее частями, или парадигмой и ее членами) и между сегментами 

(частями или членами)».  

5. Является ли сущностью фонема?  

6. Совпадает ли понимание знака у Л. Ельмслева и Ф. де Соссюра?  

7. Приведите примеры фигур плана выражения и фигур плана содержания. 

 

Луи Ельмслев 

Пролегомены к теории языка (1943) 

Язык как знаковая система и устойчивое образование используется как ключ к системе 

человеческой мысли, к природе человеческой психики. <...> язык, даже будучи объектом 

научного изучения, оказывается не целью, а средством: средством познания, основной объект 

которого лежит вне самого языка, хотя, возможно, этот объект полностью достижим только 

через язык (Пролегомены: 265). 

То, что составляло главное содержание традиционной лингвистики – история языков и 

генетическое сравнение языков, – имело своей целью не столько познание природы языка, 

сколько познание исторических и доисторических условий и контактов между народами, т.е. 

знание, добытое с помощью языка как средства. <...> (Пролегомены: 266). 

Лингвистика должна попытаться охватить язык как самодовлеющее целое, структуру 

sui generis. <...> Необходимо построить теорию языка, способную открыть и сформулировать 

предпосылки такой лингвистики, установить ее методы и обозначить ее пути (Пролегомены: 

267). 

<...> Она не должна придавать значение отклонениям и изменениям в речи (но 

вынуждена принимать их во внимание). 

<...> Она должна искать то постоянное, что делает язык языком, каким бы он ни был, и 

что отождествляет любой конкретный язык с самим собой во всех его различных проявлениях 

(Пролегомены: 269). 
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<...> Цель лингвистической теории – испытать тезис о том, что существует система, 

лежащая в основе процесса, – постоянное, лежащее в основе изменений <...> (Пролегомены: 

271). 

Можно сказать, что теория в нашем смысле слова направлена на создание процедуры, 

посредством которой объекты определенной природы могут быть описаны непротиворечиво 

и исчерпывающе. Такое непротиворечивое и исчерпывающее описание ведет к тому, что 

обычно называется знанием или пониманием исследуемого предмета. Таким образом, в 

некотором смысле мы можем также сказать, не опасаясь запутать и затемнить дело, что цель 

теории – указать процедуру, дающую познание или понимание данного объекта. Но в то же 

время предполагается, что теория не только дает нам средство познания одного 

определенного объекта. Она должна быть построена таким образом, чтобы дать нам 

возможность познать все мыслимые объекты той же самой природы, что и рассматриваемый 

объект. <...> 

Объекты, интересующие лингвистическую теорию, – суть тексты. Цель 

лингвистической теории – создать процедурный  метод, с помощью которого можно понять 

данный текст, применяя непротиворечивое и исчерпывающее описание. <...> (Пролегомены: 

276). 

Поскольку лингвистическая теория начинает с текста как единственно данного и 

пытается прийти к непротиворечивому и исчерпывающему описанию этого текста путем 

анализа или последовательного разделения, т.е. с помощью дедуктивного перехода от класса 

к сегменту и сегменту сегмента (стр. 273, 276), постольку основные положения системы 

определений этой теории должны относиться к самому принципу анализа. <...> 

(Пролегомены: 283). 

Таким образом, анализ заключается в регистрации некоторых зависимостей между 

элементами, которые являются частями текста и которые существуют благодаря этим 

зависимостям и только благодаря им. Тот факт, что мы можем считать эти элементы частями 

текста, а всю процедуру – делением, или анализом, основывается на том, что между этими 

элементами и целым (текстом) обнаруживаются зависимости определенного вида, в которые, 

как мы говорим, эти элементы вступают. Задача анализа и состоит в том, чтобы установить 

эти зависимости. <...> (Пролегомены: 288). 

Зависимость, отвечающую условиям анализа, мы назовем функцией. Так, мы скажем, 

что существует функция между классом и его сегментами (цепью и ее частями, или 

парадигмой и ее членами) и между сегментами (частями или членами). Члены функции мы 

назовем функтивами, понимая под функтивом объект, имеющий функцию к другим объектам. 

Говорят, что функтив включается в функцию. Из данного определения следует, что функции 

могут быть функтивами, так как возможно существование функции между функциями. Так, 

существует функция между функцией, в которую взаимно включаются части цепи, и 

функцией, в которую включаются цепь и ее части. Функтив, не являющийся функцией, мы 

назовем сущностью (entity). В примере, приведенном нами выше, группы слогов, слоги и 

части слогов будут сущностями. <...> (Пролегомены: 292–293). 

Что язык является системой знаков, кажется a priori очевидным и основным 

суждением, которое лингвистическая теория должна принять на очень раннем этапе. 

Лингвистическая теория вместе с тем должна быть способной определить, какое значение 

нужно придать этому суждению и особенно слову «знак». В настоящий момент нам придется 
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удовлетвориться нечетким понятием, установленным традицией. Согласно этому понятию, 

«знак» (или, как мы скажем, забегая вперед [см. стр. 306], знаковое выражение) 

характеризуется прежде всего тем, что он является знаком для чего-то. Эта особенность также 

должна вызвать у нас интерес, так как она указывает, по-видимому, на то, что «знак» 

определяется по функции. «Знак» функционирует, обозначает, указывает; «знак» в 

противоположность незнаку есть носитель значения. <...> (Пролегомены: 302). 

<...> все знаки строятся из незнаков, число которых ограниченно и предпочтительно 

строго ограниченно. Такие незнаки, входящие в знаковую систему как часть знаков, мы 

назовем фигурами; это чисто операциональный термин, вводимый просто для удобства. 

Таким образом, язык организован так, что с помощью горстки фигур и благодаря их все 

новым и новым расположениям может быть построен легион знаков. Если бы язык не был 

таковым, он был бы орудием, негодным для своей задачи. <...> 

Это означает, что языки не могут описываться как чисто знаковые системы. По цели, 

обычно приписываемой им, они прежде всего знаковые системы; но по своей внутренней 

структуре они прежде всего нечто иное, а именно – системы фигур, которые могут быть 

использованы для построения знаков. <...> (Пролегомены: 305). 

 

3.2.12 Задание для ведения конспекта лекции 

Ознакомившись с инструкцией, законспектировать основные положения, 

рассмотренные на лекционном занятии по теме. 

Инструкция по ведению конспекта лекции: 

Для лучшего усвоения материалов курса студентам рекомендуется вести конспект 

лекций, записывать основные моменты. Тем не менее, не следует стремиться записать лекцию 

дословно, необходимо научиться выделять ключевые моменты. Нужно пытаться обобщить 

материал, резюмировать основные положения прослушанного материала. Курс предполагает 

знакомство с большим количеством лингвистических терминов. Возможно, что какие-то 

слова или словосочетания окажутся незнакомыми. В случае, если какой-то термин или 

понятие вызывает сложность, следует попросить преподавателя объяснить его значение. 

Кроме того, студентам следует выписывать новые и малознакомые термины, которые 

давались в лекции или были встречены в учебной литературе при подготовке к семинару. 

Необходимо отыскать их значение в энциклопедиях и словарях в процессе самостоятельной 

работы. В конце лекции предполагается небольшой промежуток времени для того, чтобы 

преподаватель мог ответить на возможные вопросы по теме. Однако необходимо помнить, 

что основная масса вопросов должна обсуждаться на семинарских занятиях. После 

прохождения каждой темы предусматривается закрепление знаний на семинарах. 

Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. 

В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их 

обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания. 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, применять условные обозначения. 
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Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», 

«раскрывает...»).  

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Основные ошибки при составлении конспекта: 

Слово в слово повторяет тезисы, отсутствует связность при пересказе. Конспект не 

связан с планом.  

Многословие (много вводных слов) или чрезмерная краткость, незаконченность 

основных смысловых положений текста. 

 

3.2.13 Перечень первоисточников  для конспектирования в рамках 

самостоятельной работы 

Тема «Сравнительно-историческое языкознание» 

1. Расмус Раск «Исследования в области древнесеверного языка, или Происхождение 

исландского языка » (1818) 

2. Франц Бопп «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым 

греческого, латинского, персидского и германского языков» (1816) 

3. Франц Бопп «Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, 

латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого» (1833–1852) 

4. Якоб Гримм  «О происхождении языка» (1851) 

5. Александр Христофорович Востоков «Рассуждение о славянском языке, служащее 

введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным 

памятникам» (1820) 

6. Вильгельм фон Гумбольдт «О различии строения человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человечества» (1830–1835) 

7. Вильгельм фон Гумбольдт «О сравнительном изучении языков применительно к 

различным эпохам их развития» (1820) 

8. Август Шлейхер «Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков. 

Предисловие» (1876) 

9. Гейман Штейнталь «Грамматика, логика и психология. Их принципы и их 

взаимоотношения» (1855) 

10. Александр Афанасьевич Потебня «Мысль и язык» (1862) 

11. Герман Остгоф и Карл Бругман «Предисловие к книге «Морфологические исследования в 

области индоевропейских языков» (1878) 

12. Герман Пауль «Принципы истории языка» (1880) 

 

Тема «Языкознание конца ХIХ – начала ХХ в.» 

1. Филипп Федорович Фортунатов «Сравнительное языковедение» 
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2. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ «Некоторые общие замечания о языковедении и 

языке» (1871) 

3. Фердинанд де Соссюр «Курс общей лингвистики» (1916) 

Тема «Языкознание первой половины ХХ в. Возникновение и развитие 

структурализма» 

1. Вилем Матезиус «адачи сравнительной фонологии» (1947) 

2. Николай Сергеевич Трубецкой «Мысли об индоевропейской проблеме» (1939) 

3. Луи Ельмслев «Пролегомены к теории языка» (1943)  

4. Луи Ельмслев «Метод структурного анализа в лингвистике» (1950–1951) 

5. Эдуард Сепир «Язык. Введение в изучение речи» (1921) 

6. Леонард Блумфилд «Язык» (1933) 

7. Бенджамин Ли Уорф «Наука и языкознание» (1940) О двух ошибочных воззрениях на 

речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и 

обычаи влияют на мышление 

Тема «Советское языкознание» 

1. Лев Владимирович Щерба «Субъективный и объективный метод в фонетике» (1909) 

2. Лев Владимирович Щерба «Русские гласные в качественном и количественном 

отношении» (1912) 

 

3.2.14 Список тем для написания реферата 

 

1. Когнитивная лингвистика как направление современного языкознания. 

2. Функциональная лингвистика как направление современного языкознания. 

3. Психолингвистика как направление современного языкознания. 

4. Лингвокультурология как направление современного языкознания. 

5. Социолингвистика как направление современного языкознания. 

 

3.3 Критерии оценивания  

 
Виды текущего 

контроля 

Высокий уровень 

90-100% 

Продвинутый 

уровень 
75-89% 

Пороговый уровень 

50-74% 

Недостаточный 

 
0-49% 

Устный опрос, 

собеседование, 

дискуссия, 

конспекты, 

контрольные 

задания,  кластеры, 

терминологический 

опрос, тесты, 

ситуативные задачи 

27-30 23-26 15-22 0-14 

Задание 

самостоятельной 

работы (таблица, 

27-30 23-26 15-22 0-14 
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эссе, конспекты 

первоисточников, 

реферат) 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов 

обучения студентов посещение оценивается следующим образом: 

- менее 50% занятий – 0 баллов; 

- 50 – 74% занятий – 15 баллов; 

- 75 – 89% занятий – 18 баллов; 

- 90 – 100% занятий – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания устного опроса 

«отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«неудовлетворительно»ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Критерии оценивания ответа студента при собеседовании 

«отлично» выставляется студенту, если дан полный, развёрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свобод-ном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

«хорошо» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 
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изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными  ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

 

Критерии оценивания терминологического опроса 

Терминологический опрос проводится в письменной форме. Студенты распределяются 

на 2 варианта. Ответы оцениваются с точки зрения полноты, научности и 

аргументированности изложения.  

отлично выставляется, если: 

- работа выполнена полностью, раскрыты все термины; 

- в написании терминов не допущены ошибки; 

хорошо выставляется, если: 

- работа выполнена на 75-95%; 

-  встречаются 1-2 орфографические ошибки в написании терминов; 

удовлетворительно выставляется, если: 

- работа выполнена правильно, не менее чем на половину или допущен существенный 

недочет в ходе работы; 

- несколько раз допущены орфографические ошибки в написании терминов; 

Работа не оценивается в случаях, если: 

-  раскрыто менее 1/3 части терминов; 

- орфографические ошибки встречаются более, чем 50% терминов. 

 

Критерии оценивания таблиц : 

-эстетичность оформления, изложение материала в определенной логической 

последовательности, в полном объеме в соответствии с требованиями; 

- качество составления таблицы; 

отлично выставляется, если: 

- работа выполнена полностью; 

- таблица составлена по плану, в определенной логической последовательности,  в 

соответствии с требованиями; 

хорошо выставляется, если: 

- работа выполнена правильно, в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две - три несущественных недочета,  исправленные по требованию 

преподавателя; 

удовлетворительно выставляется, если: 

- работа выполнена правильно, не менее чем на половину или допущен существенный 

недочет в ходе работы, в оформлении работы, который исправляется по требованию 

преподавателя; 
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Работа не оценивается в случаях, если: 

- таблица заполнена  меньше чем наполовину; 

 

Критерии оценивания кластера: 

-Соответствие оформления и содержания теме кластера. 

отлично выставляется, если: 

- кластер составлен  правильно, четко, логично и соответствует теме; 

- проявлены умения использовать изученный материал; 

- отражены все составляющие; 

хорошо выставляется, если: 

- кластер составлен правильно, но допущены незначительные ошибки; 

удовлетворительно выставляется, если: 

- кластер недостаточно полный; допущены существенные ошибки; 

Работа не оценивается в случаях, если: 

- кластер составлен неправильно, не соответствует теме; 

- не проявлены умения использовать изученный материал. 

 

Критерии оценивания теста 

- отлично выставляется, если количество правильных ответов составляет от 90% до 

100%; 

- хорошо ставится в том случае, когда количество правильных ответов составляет от 

75% до 89%; 

- удовлетворительно выставляется,если количество правильных ответов составляет 

50%- 74%; 

- неудовлетворительно ставится, если количество правильных ответов составляет 

менее 50% от общего количества вопросов. 

 

Критерии оценивания конспектов лекции 

«отлично» выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования 

учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

поня-тиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая). 

«хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного 

матери-ала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), 

отсутствие связанных предложений. 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование 

учебного матери-ала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 

орфографическая), прослеживается несамостоятельность при составлении. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование 

учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 
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понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и 

орфографические, несамостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценивания конспекта первоисточника 

При оценивании конспекта первоисточника по дисциплине «История лингвистических 

учений» учитываются следующие аспекты: оформление конспекта (наличие всех структурно 

обязательных элементов: названия, автора, плана; внешнее выделение важнейших тезисов; 

использование графических способов представления информации), содержание (полнота, 

наличие связи между тезисами, выводы), собственные дополнения и заметки.  Балл снижается 

или не выставляется вообще в случае, если конспект слово в слово повторяет первоисточник, 

отсутствует связность при пересказе; конспект не связан с планом; многословен или 

чрезмерно краток, содержит незаконченные основные смысловые положения текста, при 

передаче содержания текста потеряна авторская особенность текста, его структура.  

 

Критерии оценивания участия в дискуссии 

Участие в дискуссии оценивается одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по следующим 

критериям: 

- аргументированность выступления (доказательность суждений); 

- грамотность формулирования вопросов, степень их дискуссионности; 

- использование в дискуссии материалов источников; 

- активность и инициативность в ходе дискуссии; 

- культура презентации подготовленного материала; 

- культура диалога; 

- удовлетворенность результатами дискуссии. 

 

Критерии оценивания выполнения практических и контрольных заданий 

Качество выполнения практических и контрольных заданий  оценивается одной из 

следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

которые выставляются по следующим критериям: 

1. Полнота и правильность 

2. Владение терминологией по теме 

3. Способность приводить примеры, видеть проблемы, формулировать вопросы 

4. Логичность и структурированность  

5. Аккуратность оформления 

 

Критерии оценивания эссе 

Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль, способность 

изложить свои мысли. 

Основные требования к написанию эссе. 

– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос. 

– Понимание и правильное использование терминов и понятий. 

– Использование основных категорий анализа. 
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– Выделение причинно-следственных связей. 

– Применение аппарата сравнительных характеристик. 

– Аргументация основных положений эссе. 

– Наличие промежуточных и конечных выводов. 

– Личная субъективная оценка по данной проблеме. 

При оценивании работы учитывается следующее: 

- работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

- понимание участником проблемы, содержащейся в теме; 

- соответствие эссе выбранной теме; 

- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

- аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

- внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

- эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм. 

«отлично» выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа; предоставлена аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

«хорошо» выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); представлена 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта при 

формальном использовании обществоведческих терминов; представлена аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт без 

теоретического обоснования. 

«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, проблема раскрыта 

на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

Критерии оценивания качества выполнения ситуативных заданий 

«отлично» выставляется обучающемуся, если предложен конструктивный вариант 

реагирования и приведено его качественное обоснование. Предложенный вариант будет 

способствовать достижению определенных целей. Обоснование включает анализ ситуации, 

изложение возможных причин ее возникновения, постановку целей и задач; описание 

возможных ответных реакций участников инцидента, предвидение результатов воздействия. 
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«хорошо» выставляется, если предложенный вариант реагирования направлен на 

достижение положительного эффекта. В предлагаемом решении учитываются условия 

проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит достаточного 

обоснования. 

«удовлетворительно» выставляется, если приведен вариант разрешения ситуации 

нейтрального типа, это возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация 

не станет хуже, но и не улучшится. Ответ не имеет обоснования или приведенное 

обоснование является не существенным. 

«неудовлетворительно» выставляется, если вариант ответа отсутствует. 

 

Критерии оценивания рефератов 

«отлично» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте реферата  отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список 

использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

«хорошо» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует заявленной 

в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте реферата  отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлены список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; реферат представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты 

плагиата. 

«удовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую 

композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении 

материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки 

в оформлении; не-корректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте реферата; в целом реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют 

факты плагиата. 

«неудовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной в 

названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; 

есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и 

структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представ-лен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте реферата; в целом реферат представляет собой 

достаточно самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 
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присутствуют единичные случаи фактов плагиата. 

 
Процентное содержание оценок, выставляемых по дисциплине 

«отлично»  - 90-100% 

«хорошо» - 75-89% 

 «удовлетворительно» -  50-74% 

 «неудовлетворительно» - 0-49 % 

 

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом: 

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке отлично: 

предполагает владение различными сферами коммуникации, навыками коммуникации с 

помощью различных языковых средств в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; правилами и приемами 

речевого воздействия для установления грамотного речевого контакта; приемами 

риторического анализа ситуаций профессиональной коммуникации, приемами, 

улучшающими речевую деятельность, приемами подготовки и реализации публичного 

выступления.  

2. Продвинутый уровень соответствует оценке хорошо: предполагает формирование 

умений решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; осуществлять 

коммуникацию на данном языке с помощью языка с использованием речевых особенностей; 

корректировать речь и поведение в соответствии с ситуацией общения, анализировать 

коммуникативные ситуации с точки зрения их успешности. 

3. Пороговый уровень соответствует оценке удовлетворительно: предполагает 

формирование компетенций на начальном уровне, который формирует представление об 

особенностях, формах и жанрах реализации языка в устной и письменной форме; основных 

законов риторики, жанров речи, специфики публичных речей, особенностей педагогического 

общения; особенностей построения и использования речевых навыков для общения и 

убеждения. 

Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно 
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