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1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 
Формируема

я 

компетенци

я (с 

указанием 

кода) 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Вид 

оценочног

о средства 

1 2 3 4 5 
   неуд. удовл. хорошо отлично  
ПК-2. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализироват

ь их в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-2.1. Знает 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области, 

выделяет и 

анализирует 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функций. 

Обучающийся 

должен: 

знать 

определения 

основных 

лингвистически

х понятий, 

основную 

проблематику 

современного 

языкознания, 

историю 

языкознания, 

основные 

направления и 

школы в 

лингвистике. 

Не знает 

определения 

основных 

лингвистических 

понятий, основную 

проблематику 

современного 

языкознания, 

историю 

языкознания, 

основные 

направления и 

школы в 

лингвистике. 

Знает 

определения 

основных 

лингвистически

х понятий, 

основную 

проблематику 

современного 

языкознания, 

историю 

языкознания, но 

не знает 

основные 

направления и 

школы в 

лингвистике. 

Хорошо знает 

определения 

основных 

лингвистически

х понятий, 

основную 

проблематику 

современного 

языкознания, 

историю 

языкознания,  

основные 

направления и 

школы в 

лингвистике. 

Отлично знает 

определения 

основных 

лингвистически

х понятий, 

основную 

проблематику 

современного 

языкознания, 

историю 

языкознания,  

основные 

направления и 

школы в 

лингвистике. 

Устный 

опрос 

ПК-2.2. Умеет 

находить 

Обучающийся 

должен: 

Не умеет 

анализировать 

Слабо умеет 

анализировать 

Хорошо умеет 

анализировать 

Отлично умеет 

анализировать 

Тестовые 

задания 
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структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области, 

анализировать

, 

синтезировать

, применять 

системный 

подход в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами. 

уметь 

анализировать 

языковые 

факты, 

используя 

лингвистическу

ю теорию. 

языковые факты, 

используя 

лингвистическую 

теорию. 

Обучающийся 

выполнил менее 50 

% тестовых 

заданий. 

языковые 

факты, 

используя 

лингвистическу

ю теорию. 

Обучающийся 

выполнил 50-70 

% тестовых 

заданий. 

языковые 

факты, 

используя 

лингвистическу

ю теорию. 

Обучающийся 

выполнил  70-

85 % тестовых 

заданий. 

языковые 

факты, 

используя 

лингвистическу

ю теорию. 

Обучающийся 

выполнил 85-

100 % тестовых 

заданий. 

ПК-2.3. 

Владеет 

навыками 

использовани

я методов и 

приемов 

изучения и 

описания 

языков в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций. 

Обучающийся 

должен: 

владеть 

навыками 

использования 

методов и 

приемов 

изучения и 

описания 

языков. 

Не владеет 

навыками 

использования 

методов и приемов 

изучения и 

описания языков. 

Обучающийся 

допустил число 

ошибок и недочетов 

превосходящее 

норму, при которой 

может быть 

выставлена оценка 

«удовлетворительно

», или если 

Слабо владеет 

навыками 

использования 

методов и 

приемов 

изучения и 

описания 

языков. 

Обучающийся 

правильно 

выполнил не 

менее половины 

работы или 

допустил не 

более трех 

Хорошо владеет 

навыками 

использования 

методов и 

приемов 

изучения и 

описания 

языков. 

Обучающийся 

выполнил 

работу 

полностью, но 

допустил в ней 

не более одной 

ошибки или не 

Отлично 

владеет 

навыками 

использования 

методов и 

приемов 

изучения и 

описания 

языков. 

Обучающийся 

выполнил 

работу без 

ошибок, 

допустил не 

более одного 

Контрольна

я работа 
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правильно 

выполнил менее 

половины работ. 

грубых ошибок 

или не более 

одной грубой 

ошибки и трех 

недочетов или 

не более 

четырех-пяти 

недочета. 

более двух 

недочетов. 
недочета. 
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2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Планы семинарских занятий 

Занятие № 1. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения 

1. Арабское языкознание средних веков (Халиль, Сибавейхи и др.). 

2. Основные тенденции развития лингвистической мысли в средневековой Европе. 

3. Языкознание эпохи Возрождения (Ю. и И. Скалигеры, И. и Р. Стефанусы, Данте 

Алигьери). 

4. Развитие языкознания в славянских странах. 

Занятие № 2  Языкознание первой половины XIX века 

1. Сравнительно-историческое языкознание (Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм, А.Х. 

Востоков). 

2. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта. 

3. Принцип противоречий как метод изучения языка. Основные положения 

философии языка В. фон Гумбольдта (сущность языка, два этапа его развития, язык и 

мышление, внешняя и внутренняя форма языка). 

4. Классификация языков мира (морфологическая и синтаксическая). 

5. Значение лингвистической деятельности В. фон Гумбольдта. 

Занятие № 3  Лингвистические школы второй половины XIX века. 

1. Основные представители. Проблема соотношения языка и мышления в трудах 

Ф.Ф. Фортунатова. 

2. Учение о форме слова и о частях речи в работах представителей Московской 

лингвистической школы.  

3. Учение о словосочетании и предложении. Отличительные черты и значение. 

4. Московская лингвистическая школа в истории языкознания.  

5. Бодуэн де Куртенэ как основатель Казанской лингвистической школы. 

6. Основные представители Казанской лингвистической школы.  

7. Теоретическая платформа Казанской лингвистической школы. 

8. Лингвистическая концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ как поворот к 

лингвистической парадигме XX века: проблема статики и динамики; язык и речь; язык как 

система знаков; учение о фонеме. 

9. Значение трудов Казанской лингвистической школы для общего языкознания. 

Занятие № 4 Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра 

1. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра: определение предмета лингвистики; 

разграничение внутренней и внешней лингвистики; разграничение синхронии и 

диахронии; определение языка; язык и речь, учение о знаках; теория значимости 

лингвистического знака; системный характер языка. 

2. Значение лингвистической концепции Ф. де Соссюра для развития лингвистики 

XX века. 

Занятие № 5 Отечественное языкознание ХХ в. 

1. Основные направления русского языкознания 20-50-х годов. 

2. Языкознание 20-30-х годов. 

3. Языковое строительство в СССР и его историческое значение.  

4. «Новое учение о языке» Н.Я. Марра и его критика. 

5. Общеязыковедческая проблематика в работах русских лингвистов 50-90-х гг. 

ХХ в. 

6. Грамматическая концепция И.И. Мещанинова. 



7 

7. Лингвистическая деятельность Л.В. Щербы. 

8. Грамматическое учение о слове, о стилях языка и языке художественной 

литературы В.В. Виноградова. 

9. Основная проблематика языковедческих исследований на современном этапе: 

когнитивный, психолингвистический, лингвокультурологический аспекты рассмотрения. 

Занятие № 6. Знаковые и незнаковые свойства языка 

1. Понятие знака. Знаковая ситуации. 

2. Типология знаков (искусственные // естественные, признаки, симптомы, 

иконические знаки). 

3. Знаковые системы. 

4. Классификация знаковых систем. 

5. Особенности языка как знаковой системы. 

6. Незнаковые свойства языковых единиц. 

Занятие № 7. Язык как система. Язык как общественное явление 

1. Понятие системы и структуры в различных науках и языкознании. 

2. Основы структурализма как лингвистического направления. 

3. Системные отношения между языковыми единицами. 

4. Основные ярусы языковой системы; единицы ярусов.  

5. Промежуточные ярусы; их единицы. 

6. Язык как предмет изучения социолингвистики. 

7. Основные проблемы социолингвистики. 

8. Социальные общности людей и социальные типы языков: народность и ее язык; 

нация и национальный язык; языки межнационального и международного общения. 

9. Языковая ситуация и ее типы. 

10. Билингвизм и диглоссия.  

11. Структура общества и структура языка. 

12. Социальная дифференциация языка. 

Занятие № 8. Принципы классификации языков мира. 

1. Основные принципы классификации языков. 

2. Языки аналитического и синтетического типов. 

3. Генеалогическая классификация языков. 

4. Типологические классификации языков. 

5. Ареальная классификация языков.  

6. Понятие языкового союза. 

Занятие № 9. Закономерности исторического развития языков. Происхождение 

языка. 

1. Факторы, влияющие на развитие языка. 

2. Внешние и внутренние причины языкового развития. 

3. Языковой закон и языковая тенденция. Причины, их порождающие.  

4. Частные и общие языковые законы. Характеристика внешних языковых законов. 

5. Контактирование языков, его виды. 

6. Характеристика внутренних причин языкового развития и порожденных ими 

тенденций. 

7. Языковые антиномии как внутренние факторы языковых изменений. 

8. Логосическая теория происхождения языка. 

9. Социобиологические теории происхождения (теория общественного договора, 

теория трудовых выкриков, междометная теория, звукоподражательная теория). 
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10. Материалистическая теория (трудовая концепция происхождения языка Л. 

Нуаре – Ф. Энгельса). 

11. Современное состояние решения проблемы происхождения языка. 

Занятие № 10. Основные методы изучения и описания языка. 

1. Классификации методов в лингвистике. 

2. Лингвогенетические методы: сравнительно-исторический,сравнительно-

сопоставительный (типологический).  

3. Описательный метод. 

4. Метод лингвистического эксперимента.  

5. Метод компонентного анализа. 

6. Дистрибутивный метод. 

7. Лингвостатистические методы. 

8. Взаимодействие собственно лингвистических методов с методами других наук: 

конструктивные методы изучения языка; лингвостатистические приемы; 

психолингвистические, социолингвистические. 

Перечень вопросов к устному опросу 

1. Чĕлхе пĕлĕвĕн аталанăвĕ. 

2. Хальхи чĕлхе пĕлĕвĕнчи тĕп туртăмсем. 

3. Паллă чĕлхеçĕсен ĕçĕсенче чĕлхе пирки калани. 

4. Чĕлхере пĕрлешÿлĕх тата харкамлăх палăрни. 

5. Чĕлхе тата пуплев чĕлхе пĕлĕвĕн историйĕнче. 

6. Чĕлхе лару-тăрăвĕ тата унăн тĕсĕсем. 

7. Халăх тата чĕлхе, халăх тата халăх чĕлхи, халăхсем хушшинчи çыхăну. 

8. Чĕлхе тата тĕнчен картини. 

9. Мускав тата Хусан лингвистика шкулĕсем. Ф.Ф. Фортунатов тата И.А. Бодуэн де 

Куртенэ чĕлхеçĕсен тÿпи. 

10. Ф. де Соссюрăн лингвистика концепцийĕ. 

11. Ăслăх пĕлĕвĕн меслечĕсене уçса паракан вĕрентÿ, меслет, меслетлĕх: 

пĕреклĕхсем тата уйрăмлăхсем. 

12. Чĕлхене сăнавлă тата танлаштаруллă меслетсемпе тишкерсе вĕренесси. 

13. А. Шлейхерăн натуралистика концепцийĕ. 

14. А.А. Потебнян лингвистика концепцийĕ. 

15. Чĕлхесене ушкăнласа пăхни пăхни тата чĕлхе пулăвĕ. 

 

Тестовые задания 

1. Чĕлхе пĕлĕвĕн тĕпчев объекчĕ: 

а) çыру; 

б) чĕлхе; 

в) шухăш. 

2. Мĕн вăл чĕлхе? 

а) çынсем пĕр-пĕринпе хутшăннă чух пулса иртекен калаçăвăн пĕрлĕхĕ; 

б) хăйне уйрăм пулăм, çавăнпа вăл кашни уйрăм çын пек сăнламалли мел; 

в) ятарласа тăвакан пуплев ĕçĕ. 

3. Славян чĕлхисен пĕрремĕш танлаштару грамматикине кам хатĕрленĕ? 

а) Ф. Миклошич; 

б) Ф. Бопп; 

в) В. Гумбольдт. 



9 

4. Хусан чĕлхе шкулĕ йĕркеленсе кайни камăн ячĕпе çыхăннă? 

а) И.А. Бодуэн де Куртенэ; 

б) Ф.Ф. Фортунатов; 

в) А.М. Пешковский. 

5. «Чĕлхе вăл ĕç тăвакан япала мар, чĕлхе – вăл ĕç» йĕркесене кам каланă? 

а) Ф. Де Соссюр; 

б) В. Фон Гумбольдт; 

в) И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

6. Мускав чĕлхе шкулне йĕркелесе яракана палăртăр. 

а) Н.В. Крушевский; 

б) А.Х. Востоков; 

в) Ф.Ф. Фортунатов. 

7. Паллă младограмматиксен (Бругман, Лескин) вĕренекенĕ, 21 çулта чухне «О 

первоначальной системе гласных и индоевропейских языках» ятлă ĕç çырнă, «Курс 

общей лингвистики» ĕçсен авторĕ 

а) Ф. де Соссюр; 

б) В. Фон Гумбольдт; 

в) И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

8. Мĕн вăл пуплев юхăмĕ? 

а) ятарласа тăвакан пуплев ĕçĕ; 

б) текст тăвакан процесс; 

в) çынсем пĕр-пĕринпе хутшăнмалли чĕлхе акчĕ, коммуникаци акчĕ. 

9. Наци чĕлхи тесе мĕне калаççе? 

а) илемлĕ хайлавсен чĕлхи; 

б) диалектран çÿлерех шайра тăракан илемлетсе якатнă чĕлхе; 

в) пĕр-пĕр наци çыннисем калаçакан чĕлхе. 

8. Чĕлхе пулса кайни çинчен вĕрентекен теорисем: 

а) евĕрлев е междомети; 

б) пĕрлехи килĕшÿ; 

в) Турă теорийĕ. 

г) çаксем пурте. 

11. Философиллĕ шыравсен авалхи идейисем тата çĕнĕ вăхăтри философсен 

шухăшĕсене аталантаракансем: 

а) Стоиксем, Лейбниц; 

б) Г. Гоббс, Д. Локк т.ыт.те; 

в) Ж.Ж. Руссо, Д.Н. Кудряский. 

12. Мĕншĕн хальхи вăхăтра сыхланса юлнă «пирвайхи» пĕр чĕлхе те çук? 

а) «пирвайхи» чĕлхене аталантарман; 

б) çырулăх пулман; 

в) малтанхи палеолит вăхăтĕнчи этемĕн пĕр «тĕсĕ» те сыхланса юлман. 

13. Мĕн вăл чĕлхе политики? 

а) чĕлхере çирĕпленнĕ, пĕтĕмĕшле йăлана кĕнĕ сăмахсемпе усă курнине калаççĕ; 

б) идеологи принципĕсен пĕрлешĕвĕ тата обществăра, патшалăхра чĕлхе 

ыйтăвĕсене тата парас тĕлĕшпе ирттерекен практика мероприятийĕсем; 

в) чĕлхе системипе норма пĕр-пĕринпе çыхăннин результачĕ. 
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14. Çак сăмахпа лингвистикăра пĕр-пĕр ĕç тума, сăмах калама юраманнине 

палăртаççĕ. 

а) табу; 

в) хирĕçÿ; 

г) хурлану. 

15. Чĕлхе пулса кайни енчен эмоциллĕ кăшкăру теорине кăларса тăратакансем: 

а) Т. Гоббс, Д. Локк; 

б) Ж.-Ж. Руссо, Д.Н. Кудрявский; 

в) Л.Нуаре. 

16. Чĕлхене Турă тунă текен идея тата чĕлхен шалти формине 

этимологизацилемелле текен шухăша палăртакансем 

а) Демокрит, Гераклит; 

б) Этьен Гишар; 

в) Э. Кондильяк. 

17. Мĕн вăл чĕлхе союзĕ? 

а) чĕлхе пĕрлĕхĕн ареаллă- историллĕ уйрăм типĕ; 

б) ахаль единицăсен номенклатури; 

в) уйрăм çынсен калаçу уйрăмлăхĕ. 

18. Камăн ĕçĕнче чĕлхе союзĕпе çыхăнна шухăшсем палăрнă? 

а) Н.С. Трубецкой; 

б) И.А. Бодуэн де Куртенэ; 

в) Л.Б. Никольский. 

19. «Малтан пит-куçпа ал-ура хусканăвĕсен чĕлхи пулнă: вăл малалла аталаннă май 

майĕпен кăшкăру чĕлхи пулса кайнă» Çак теорийĕн авторĕ. 

а) Кондильяк; 

б) Лессинг; 

в) Бенальд; 

г) Гидеманн. 

20. Чĕлхе пĕлĕвĕн тĕпчев объекчĕ: 

а) куç; 

б) чĕлхе; 

в) пуплев. 

21. «Чĕлхе вăл ĕç тăвакан япала мар, чĕлхе вăл ĕç». Çак йĕркесен авторĕ. 

а) В. Гумбольт; 

б) Ф. Де Соссюр; 

в) Л.В. Щерба. 

22. Мĕн вăл чĕлхе аталанăвĕ? 

а) ятарласа тăвакан пуплев ĕçĕ; 

б) вăхăта пула чĕлхе тытăмĕнче, унăн элеменчĕсене, çыхăнăвĕсенче, çавăн пекех 

чĕлхен структуринче; пайĕсемпе элеменчĕсем улшăнусем пулса иртни; 

в) çынсем пĕр-пĕринпе хутшăннă чух пулса иртекен калаçăвăн паллисен пĕрлĕхĕ. 

23. Пуплев акчĕн паллисем. 

а) шухăшлăх; 

б) çирĕп тĕллевлĕх тата конвенцилĕх; 

в) пĕтĕмĕшле тĕрĕс. 
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24. Паянхи чĕлхе наукинче «синхронипе» «диахрони» терминсем мĕнле 

пĕлтерĕшпе çÿреççĕ? 

а) фонетика тата грамматика; 

б) онтологи тата гносеологи; 

в) семантика тата мотиваци. 

25. Морфологин тĕп объекчĕ – 

а) сăмах тата унăн улшăнăвĕ; 

б) сăмах тата унăн пĕлтерĕшĕ; 

в) фонема. 

26. Символ пулакан сăмаха кăтартăр. 

а) герб; 

б) тетрадь; 

в) ташă. 

27. Чĕлхе аталанăвĕ вăл: 

а) ятарласа тăвакан пуплев ĕçĕ; 

б) вăхăта пула чĕлхе тытăмĕнче, унăн элеменчĕсенче, çыхăнăвĕсенче, çавăн пекех 

чĕлхен структуринче, пайĕсемпе элеменчĕсенче улшăнусем пулса иртни; 

в) сăмах ăстисем ятарласа хатĕрленĕ пуплев. 

28. Индоевропа чĕлхисен çемйине кĕрекен чĕлхе: 

а) вырăс; 

б) пушкăрт; 

в) нимĕç. 

29. Тĕрĕк ушкăнне кĕрекен чĕлхене палăртăр: 

а) китай;  

б) вырăс; 

в) азербайджан. 

30. Аглюцинациллĕ пулман чĕлхене кăтартăр: 

а) тутар; 

б) пушкăрт; 

Контрольная работа 

Контрольная работа № 1 

1. Сăмах чĕлхен тĕп единици пулнине ĕнентерĕр, тĕслĕхсемпе çирĕплетĕр, ăсчахсен 

шухăшĕсемпе çирĕплетсе парăр. 

2. Авалхи Индире пĕтĕмĕшле чĕлхе пĕлĕвĕн аталану çул-йĕрне палăртăр. 

3. Пĕтĕмĕшле чĕлхе пĕлĕвĕнчи сăмах тытăмĕ пирки ăнлантарса парăр. Тĕслĕхсемпе 

çирĕплетĕр. 

4. Чĕлхе системи тата чĕлхе норми ăнлавсене ăнлантарăр. 

Контрольная работа № 2 

1. Пĕтĕмĕшле чĕлхе пĕлĕвĕнче чĕлхене мĕнле меслетсемпе усă курса тĕпчеççĕ? 

Тĕслĕхсемпе çирĕплетĕр. 

2. Чĕлхе шкулĕсем пирки тĕплĕн ăнлантарса парăр. Кашни шкулăн ертÿçисене, 

вĕсен ĕçĕсем пирки хак парăр. 

3. Пĕтĕмĕшле чĕлхе пĕлĕвĕ вăтам ĕмĕрсенче аталаннин çул-йĕрĕ. 

4. Чĕлхе политики тата чĕлхе союзĕ ăнлавсене ăнлантарăр. 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 
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1. Религиозные и мифологические воззрения на слово как основу бытия. 

2. Языкознание в Древней Индии. 

3. Античное языкознание. 

4. Языкознание средних веков. 

5. Языкознание эпохи Возрождения. 

6. Развитие философии языка. 

7. Зарождение исторической и сравнительной точки зрения на язык. 

8. Сравнительно-историческое языкознание. 

9. Возникновение общего языкознания. 

10. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта. 

11. Натурализм в языкознании. 

12. Натуралистическая концепция А. Шлейхера. 

13. Лингвистическая концепция А.А. Потебни. 

14. Логическое направление в языкознании. 

15. Младограмматизм в языкознании. 

16. Московская лингвистическая школа. Ф.Ф. Фортунатов. 

17. Казанская лингвистическая школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

18. Лингвистичекая концепция Ф. де Соссюра. 

19. Социологическое направление в языкознании. 

20. Структурализм в языкознании. 

21. Знаковая теория языка. 

22. Внутренняя структура языка. 

23. Нейрофизиологические и психозиологические основы внутренней структуры 

языка. 

24. Биологические основы внутренней структуры языка. 

25. Математические основы внутренней структуры языка. 

26. Классификации методов в лингвистике. 

27. Факторы, влияющие на развитие языка. 

28. Внешние и внутренние причины языкового развития. 

29. Языковой закон и языковая тенденция. Причины, их порождающие. 

30. Частные и общие языковые законы. Характеристика внешних языковых 

законов. 

31. Контактирование языков, его виды. 

32. Характеристика внутренних причин языкового развития и порожденных ими 

тенденций. 

33. Языковые антиномии как внутренние факторы языковых изменений. 

34. Логосическая теория происхождения языка. 

35. Социобиологические теории происхождения (теория общественного договора, 

теория трудовых выкриков, междометная теория, звукоподражательная теория). 

36. Материалистическая теория (трудовая концепция происхождения языка Л. 

Нуаре – Ф. Энгельса). 

7. Современное состояние решения проблемы происхождения языка. 

38. Лингвогенетические методы: сравнительно-исторический, сравнительно-

сопоставительный (типологический). 

39. Описательный метод. 

40. Метод лингвистического эксперимента. 

41. Метод компонентного анализа. 

42. Дистрибутивный метод. 
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43. Лингвостатистические методы. 

44. Взаимодействие собственно лингвистических методов с методами других наук: 

конструктивные методы изучения языка. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания 
Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системе являются баллы, 

которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по 

итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане 

дисциплины (для экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль 

– максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10; для зачета: текущий 

контроль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 баллов, 

поощрительные баллы – максимум 10). 

Шкалы оценивания:  

(для экзамена: 

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»; 

от 60 до 79 баллов – «хорошо»; 

от 80 баллов – «отлично». 

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов). 

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максималь

ный  

Модуль 1. Исторические предпосылки современного языкознания  50 

Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (устный 

опрос на семинарском занятии) 
3 5 0 15 

2. Контрольная работа 5 2 0 10 

Рубежный контроль    25 

1. Тестовый контроль 0,5 30 0 15 

2. Письменная контрольная работа. 5 1 0 5 

Модуль 2. Теоретические вопросы современного языкознания. 

Методология лингвистического анализа 

 50 

Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (устный 

опрос на семинарском занятии) 
 

3 

 

5 

 

0 
 

 

15 

2. Самостоятельная работа. 
- подготовка к практическим занятиям 

 

2 

 

5 

 

0 

 

10 

Рубежный контроль    25 

Письменная контрольная работа 5 5 0 25 

Поощрительные баллы   

1. Участие на конференциях   0 2 

2. Публикация статей   0 4 

3. Работа в проблемной группе.   0 4 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 - 6 

2. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных занятий) 
  0 –10 
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Итоговый контроль   

1. Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 
При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 
Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 
 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 
Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка: 

• зачтено – при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

• не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

Критерии оценивания устного опроса: 
- 12-15 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые 

ответы на все теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных 

возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. Практическая часть работы выполнена 

полностью без неточностей и ошибок;  
- 8-12 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном 

теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. 

При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки;  
- 4-8 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы 

студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. 

Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании 

основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с 

пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа 

на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;  
- 0-4 балла выставляется студенту, если он отказался от ответа, ответ на 

теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании 

основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения 

теоретических знаний при выполнении практических заданий.  
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Семинар – форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа обучающихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 

идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе его проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя; положительное толкование (рассмотрение) 

обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение 

мнений обучающихся и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение 

теории и приобретение навыков умения ее использовать в практической работе. 

Критерии оценивания практического (семинарского) занятия: 
3 балла - выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный ответ 
на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему материал. При 

этом студент должен показать знание специальной литературы. Необходимо 

продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы, дать исчерпывающие 

ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. 
2 балла - выставляется студенту, который дал полный правильный ответ на 

вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Или студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы. 
1 балл - выставляется студенту, показавшему неполные знания, допустившему 

ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстрировавшему 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь 

принципиального характера. Студент опирается в своем ответе на учебную литературу. 
0 баллов - выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам семинара; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Или студенту, отказавшемуся отвечать на 

вопросы семинара. 

Критерии оценивания тестирования: 

Результаты тестирования оценивают по 4-х балльной шкале:  

отлично – не менее 85% правильно выполненных заданий;  

хорошо – не менее 70% правильно выполненных заданий;  

удовлетворительно – не менее 50% правильно выполненных заданий;  

неудовлетворительно – менее 50% правильно выполненных заданий. 
За каждый правильный ответ – 0,5 баллов. Максимальная сумма баллов – 15 

баллов. 

Критерии оценки контрольной работы: 
- 5 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые 

ответы на все теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных 

возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. Практическая часть работы выполнена 

полностью без неточностей и ошибок; 
- 4 балла выставляется студенту, если студент раскрыл в основном 

теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. 
При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки; 
- 3 балла выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы 

студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. 



16 

Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании 

основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с 

пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа 

на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки; 
- 0-2 балла выставляется студенту, если он отказался от ответа, ответ на 

теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании 

основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения 

теоретических знаний при выполнении практических заданий. 

Критерии оценки зачета: 
«зачтено» выставляется, если студент в целом усвоил материал по программе 

дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные 

умения и навыки; 
«не зачтено» выставляется, если студент не усвоил материал по программе 

дисциплины, 
не способен преобразовывать теоретические знания в профессиональные умения и 

навыки. 
 

 Результаты обучения по дисциплине (модулю) у обучающихся оцениваются по 

итогам текущего контроля количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. 

Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

 При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

 Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80-

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40-80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0-

40% 

 Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле:  
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

 Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов УУНиТ:  
На зачете выставляется оценка: 

• зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

• не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
 При получении на экзамене оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», на 

зачёте оценки «зачтено» считается, что результаты обучения по дисциплине (модулю) 

достигнуты и компетенции на этапе изучения дисциплины (модуля) сформированы. 


