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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.01.01  «История языка» относится к части ООП направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ности (профили) Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий), 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения во 2 се-

местре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-4 Способен 

осваивать и ана-

лизировать базо-

вые научно-

теоретические 

представления о 

сущности, зако-

номерностях, 

принципах и осо-

бенностях явле-

ний и процессов в 

предметной обла-

сти 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изуча-

емых явлений и процессов, базо-

вые теории в предметной обла-

сти, а также роль учебного 

предмета/ образовательной обла-

сти в формировании научной 

картины мира; основы общетео-

ретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения про-

фессиональных задач. 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

Знать содержание, сущность, за-

кономерности, принципы и осо-

бенности изучаемых языковых 

явлений и процессов, базовые тео-

рии в области истории языка, а 

также роль германистики в фор-

мировании научной картины мира; 

основы истории языка в объеме, 

необходимом для решения про-

фессиональных задач. 

 

Тестирование, во-

просы к устному 

опросу, 

реферат 

Уметь анализировать базовые 

научно-теоретические представле-

ния о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изуча-

емых языковых явлений и процес-

сов в ходе эволюции английского 

языка. 

Презентация, эссе 

Владеть различными методами 

анализа фонетических, лексиче-

ских, грамматических, синтакси-

ческих особенностей на разных 

этапах развития английского язы-

ка. 

Презентация, эссе 

 



 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 

Трудоемкость 

очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обуче-

ния 

заочная фор-

ма обучения 

Общая трудоемкость 4 з.е. - - 

часов по учебному плану, из них 144 - - 

Контактная работа, в том числе: аудиторные занятия:  - 

– занятия лекционного типа 16   

– занятия семинарского типа 16 - - 

контроль самостоятельной работы 2 - - 

Промежуточная аттестация  

  экзамен  

36 - - 

Самостоятельная работа 74 - - 

 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часы, в период 
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Тема 1. История английско-

го языка как культурологи-

ческий предмет, его связь с 

другими дисциплинам. Эво-

люция древних германских 

языков 

28  4  4        20  

Тема 2. Раннее средневеко-

вье в Британии  

(5-11вв.)  Характеристика 

древнеанглийского языка 

26  4  4        18  

Тема 3. Характеристика 

языка среднеанглийского 

периода 

26  4  4        18  

Тема 4. Эпоха Ренессанса. 

Новоанглийский язык 
26  4  4        18  

В том числе текущий 

 контроль 

2        2      

экзамен 36          36    

ИТОГО 144  16  16    2  36  74  

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, консульта-

ций. 



 

 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный 

управляемый курс «История языка», (https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=1414 ) создан-

ный в системе электронного обучения ННГУ https://e-learning.unn.ru/. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История языка» осуществляется в 

следующих видах:  

Для овладения знаниями: 

- чтение и конспектирование текстов (учебников, дополнительной литературы); 

- работа с этимологическими словарями. 

Для закрепления и систематизации знаний: 

- подготовка реферата, эссе. 

Для формирования и совершенствования умений и навыков: 

- подготовка сообщения к занятиям по заданной теме (в т.ч. с использованием 

интерактивных технологий). 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа – традиционная форма самостоятельной рабо-

ты обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной ли-

тературы, конспектирование предложенных источников.  

На занятиях будут разбираться заранее подготовленные доклады и рефераты и прохо-

дить их обсуждение.  

Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия, требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

На практических занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, сложные 

вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно усваива-

ются студентами. Готовиться к практическим занятиям необходимо заблаговременно.  

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с 

обязательным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на 

семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собственной 

позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений в 

освоении материала практической работы. 

Выступление на практических занятиях должно удовлетворять следующим требованиям: 

в выступлении излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ 

принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами, выступление должно быть аргументированным. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 

Большую помощь при подготовке к занятиям может оказать изучение публикаций в 

научных журналах, а также специальные Интернет-ресурсы по тематике дисциплины, указан-

ные п. 6 настоящей рабочей программы дисциплины. 

https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=1414
https://e-learning.unn.ru/


 

 

Работа с литературой, словарями 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения, в 

частности подготовки к занятию, написанию отчетности оценки текущей успеваемости. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождается записями в той или иной форме. При этом 

важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь на ее основе разобрать-

ся в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные вопросы, нерешенные пробле-

мы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и аргументировать свою точку зре-

ния или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зрения по данной проблематике 

придерживаетесь и почему.  

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих 

знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести систематиче-

скую работу над литературными источниками. Необходимо изучать не только литературу, ре-

комендуемую в данных учебно-методических материалах, но и новые, существенно важные из-

дания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. При этом следует выделять неясные, 

сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к препо-

давателю. 

Составление конспектов прочитанной литературы 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного материала. 

Методические рекомендации 

Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и пара-

графы, выделите информационно значимые места текста. 

Составьте план текста - он поможет вам в логике изложения, сгруппировать материал. 

1. Составляя план при чтении текста, старайтесь определить суть мыслей и их границы. 

Эти места в книге отмечайте. Нужным отрывкам дайте заголовки, формулируя 

соответствующий пункт плана. Затем снова просмотрите прочитанное, чтобы убедиться, 

правильно ли установлен «поворот» содержания, уточните формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли 

автора. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с 

нужной детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. Выделите тезисы и 

запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. 

Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным пунктам. 

Изложите каждый вопрос плана. Используйте реферативный способ изложения (напри-

мер: «Автор считает ...», «раскрывает ...» и т.д.). 

Текст автора оформляйте как цитату. 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание проработанно-

го материала, дайте ему оценку. 

Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы они 

легко находились взглядом.  

Написание реферата, эссе 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содер-

жания научного труда (трудов), литературы по теме. При подготовке реферата студент само-

стоятельно изучает группу источников по определённой теме, которая, как правило, подробно 

не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого 

изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым 

работам. Это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. 

Содержание реферата должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-

тематический характер. 



 

 

Отличие доклада от реферата в том, что он отражает одну точку зрения на проблему, не 

предполагает ее исследования в сравнении и анализе. 

Методические рекомендации  

Сформулируйте тему работы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика направлений обычно реко-

мендуется преподавателем, но в определении конкретной темы студенту следует проявить ини-

циативу. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-30 страниц машинописного текста. 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как теоретиче-

скую, так и практическую стороны проблемы. При обработке полученного материала студент 

должен: систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их обоснованием, определить 

свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать определения и основные выво-

ды, характеризующие результаты исследования и оформить их в письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

 во введении на одной странице должна быть показана цель написания реферата, 

указаны задачи. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы, 

охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в 

работе. 

 в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого парагра-

фа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным и логич-

ным. Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом важно не про-

сто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции по рассматриваемым вопро-

сам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения 

(представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести 

список литературы 

Примерный алгоритм действий при написании реферата:  

1. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, при разработке 

реферата или доклада используется не менее 8-15 различных источников). 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план реферата или доклада исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст реферата или доклад с использованием компьютерных 

технологий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, 

желательно подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада предъявляемым требованиям. 

 



 

 

Написание эссе 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложен-

ную преподавателем или выбранную студентом. Роль этой формы самостоятельной работы 

особенно важна при формировании компетенций, предполагающих приобретение основ знаний 

предметной области, формирования мировоззрения. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над 

введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения 

терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной 

в настоящий момент?». 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому, большое значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 

и таблицы. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один абзац должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах абзаца ограничить себя рассмотре-

нием одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходи-

мый) способ построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключе-

вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполага-

ется сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами 

Формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ ма-

териалов из средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем 

проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую 

проблему и т.д.  

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполне-

ния, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконич-

ность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность само-

стоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 



 

 

В целом при написании письменных работ следует обратить внимание на следующие ре-

комендации: 

1. Выбор темы письменной работы. Тема письменной работы выбирается студентом на 

основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование написания письменной работы. План написания письменной работы 

должен начинаться с выбора и формулировки проблемы, далее следует сбор и изучение 

исходного материала, поиск литературы и анализ собранного материала. В заключении работа 

оформляется письменно, как правило, в электронном виде и на бумажном носителе. 

3. Обсуждение работы (на занятии, в студенческом научном обществе, на конференции 

и т.п.).  

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 
 

адрес доступа к документам   

https://arz.unn.ru/sveden/document/ 

http://www.arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  
 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

 

Зачтено 

Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво- сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

https://arz.unn.ru/sveden/document/
http://www.arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf


 

 

рительно ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично»  80 – 100 % правильных ответов; 

Оценка «хорошо»  60 – 79 % правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно»  40 – 59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно»  0 – 39 % правильных ответов 

 

Критерии оценки реферата 

Оценка «отлично» – реферативная работа полностью раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий 

периодической печати, приводит практические примеры, в докладе отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие 

ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает 

основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только из 

учебников. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может 

дать понятный и аргументированный ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» - работа не сдана в срок, не раскрывает вопросы 

теоретического материала. Аргументация отсутствует. Студент не может изложить содержание 

работы и ответить на вопросы. 
 

 

 



 

 

Критерии оценивания презентации 
Создание слайдов Максимальное количество бал-

лов 

Использование дополнительных эффектов Power Point (смена слай-

дов, звук, графики) 
5 

Достаточное количество слайдов (не менее 10) 10 

Титульный лист с информационным заголовком 5 

Заключительный слайд 5 

Содержание 

Наличие иллюстраций (графики, табл.. и т.д.) 5 

Информация представлена с научной точки зрения, основана на объ-

ективных данных 
10 

Выводы, обоснованы, базируются на доказательной базе 10 

Организация 

Текст хорошо написан и сформулирован, структурирован, изложение 

доступное и ясное 
5 

Информация изложена грамотно 10 

Слайды представлены в логической последовательности 5 

Оформление презентации, дизайн 5 

Общие баллы 75 

Итоговая оценка  

Форма оценивания: 

«отлично» - 60 -75 

«хорошо» - 40 -55 

«удовлетворительно» - 30 -35 

«неудовлетворительно» - менее 30 

 

Критерии оценки эссе 

Отлично: 1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, вы-

полнена задача заинтересовать читателя  

2) в основной   части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания  основной части 

4) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи 

1) не допускаются ошибки, искажающие смысл, редки грамматические (до 2х), лек-

сические (до 3х), стилистические (до 2х), орфографические (до 3х) и пунктуационные (до 3х) в 

рамках изученных правил. 

 Хорошо: 1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в из-

вестной мере выполнена задача заинтересовать читателя  

2) в основной   части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания  основной части 

4) уместно используются разнообразные средства связи 

5) не допускаются ошибки, искажающие смысл, небольшое количество грамматических 

(до 3х), лексических (до 5), стилистических (до 3х), орфографических (до 5) и пунктуационные 

(до 5) в рамках изученных правил. 

Удовлетворительно: 1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соот-

ветствует теме эссе  

2) в основной   части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедитель-

но) и последовательно 

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию  основной части 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи 

5) имеются грамматические (до 4х), лексические (до 5), стилистические (до 3х), орфо-

графические (до 5) и пунктуационные (до 5) в рамках изученных правил. 

Неудовлетворительно: 1) во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе  

2) в основной   части нет логичного последовательного раскрытия темы 

3) выводы не вытекают из основной части 



 

 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

5) имеются грамматические (более 4х), лексические (более 5), стилистических (более 3), 

орфографические (более 5) и пунктуационные ошибки, которые мешают целостному восприя-

тию эссе. 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии / экзамене 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 

Вопросы для собеседования (устного опроса) 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Назовите основные изменения в системе гласных среднеанглийского периода.  

2. Назовите основные изменения в системе согласных среднеанглийского периода.  

3. Как называется среднеанглийский период в соответствии с периодизацией Г. Суита? 

Почему? 4. Приведите примеры ослабления безударных гласных в окончаниях.  

5. Какие количественные изменения произошли в системе гласных среднеанглийского 

периода? Почему?  

 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 
1. При изучении любого языка следует учитывать следующие законы:__ 

А) закон аналогии 

Б) закон экономии речевых ресурсов 

В) ДАП 

Г) ингвеонское выпадение носовых 

2. При изучении истории (эволюции) любого языка мы рассматриваем его с ___точки 

зрения 

А) диахронической 

Б) синхронической 

С) аналитической 

3. Внешние факторы в истории языка иначе называются____ 

А) лингвистическими 

Б) экстралингвистическими 

В) аналитическими 

4. Германистика изучает____ германских племен 



 

 

А) языки 

Б) литературу 

В) этнографию 

Г) экономику 

Д) только языки 

Е) только литературу 

5. К экстралингвистическим факторам, влияющим на развитие языка, можно отнести___ 

А) войны 

Б) иноземные вторжения 

В) торговые контакты 

Г) изменения гласных 

 

Темы рефератов 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Руническая письменность. 

2. Жизнь и быт англосаксов. 

3. Скандинавские заимствования. 

4. Топонимика Британских островов и ее происхождение. 

5. Влияние географических открытий на формирование языка. 

6. Из истории английских слов. 

 

Темы эссе 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. What is language? 

2. A language is a dialect with an army behind it. 

3. The past is always tense, the future perfect 

4. Viewed freely, the English language is the accretion and growth of every dialect, race, and 

range of time, and is both the free and compacted composition of all.  

5. The English language has 112 words for deception, according to one count, each with a dif-

ferent shade of meaning: collusion, fakery, malingering, self-deception, confabulation, prevarication, 

exaggeration, denial.  

 

Темы презентаций 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Invasion of the British isles by the Germanic tribes.  

2. Runic alphabet.  

3. Three periods in the history of the English language. 

4. The Norman Conquest. 

5. The Tower of London.  

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 
№ Вопрос Код 

формируемой 

компетенции  

1 Древний период в истории английского языка. Основные исторические события. Фоне-

тический строй. Фонемный состав языка. Система гласных древнего периода: гласные 

долгие и краткие; дифтонги. 

ПКР-4  

2 Система гласных древнего периода. Позиционные варианты фонем. Преломление глас-

ных. 

ПКР-4  

3 Система согласных древнеанглийского языка. Позиционные варианты согласных фо-

нем. 

ПКР-4  

4  Исторические закономерности звуковой системы древнеанглийского языка: передне-

язычная (палатальная) перегласовка. 

ПКР-4  

5 Грамматический строй. Имя существительное. Грамматические категории имени суще-

ствительного: род, число, падеж. Древняя именная классификация по основам и ее рас-

ПКР-4  



 

 

падение в английском языке древнего периода. 

6 Переход существительных из одного типа склонения в другой. Развитие омонимии па-

дежных форм. Типы образования множественного числа существительных и их отра-

жение в современном языке 

ПКР-4  

7 Имя прилагательное. Два типа склонения имен прилагательных—местоименное и 

именное, их возникновение. Согласование прилагательного с существительным в роде, 

числе и падеже. 

ПКР-4  

8 Местоимение. Возникновение притяжательных местоимений. ПКР-4  

9 Глагол. Сильные и слабые глаголы. ПКР-4  

10 Глаголы с чередованием гласной в корне, глаголы с суффиксацией. ПКР-4  

11 Претерито-презентные глаголы. ПКР-4  

12 Основные грамматические категории древнеанглийского глагола: лицо, число, время, 

наклонение. 

ПКР-4  

13  Категория времени. Категория лица. ПКР-4  

14 Зачатки сложных глагольных форм: будущего, перфекта, формы незаконченного вре-

мени. 

ПКР-4  

15 Синтаксический строй английского языка древнего периода. ПКР-4  

16 Словарный состав английского языка древнего периода и его развитие. ПКР-4  

17 Средний период истории английского языка. Основные исторические события среднего 

периода. 

ПКР-4  

18 Фонетический строй среднего периода. Изменения системы гласных. ПКР-4  

19 Фонетический строй среднего периода. Возникновение новых дифтонгов. ПКР-4  

20 Фонетический строй среднего периода. Изменения системы согласных. Образование 

шипящих и аффрикат. 

ПКР-4  

21 Система орфографии. Общая характеристика орфографии среднего периода. ПКР-4  

22 Грамматический строй среднего периода. Имя существительное. Завершение распада 

именной классификации по основам. 

ПКР-4  

23 Имя прилагательное. Унификация двух типов склонения—именного и местоименного, 

существовавших в английском языке древнего периода. 

ПКР-4  

24 Местоимение. Переход к двухпадежной системе склонения личных местоимений жен-

ского рода 3-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа. 

ПКР-4  

25 Артикль. ПКР-4  

26 Глагол. Начало разрушения системы сильных глаголов. Переход к трем формам. ПКР-4  

27 Развитие личных окончаний глагола. Развитие системы форм Continuous, перфекта, бу-

дущего времени и пассива. 

ПКР-4  

28 Появление герундия. Наречие. Образование наречий с помощью суффиксов. ПКР-4  

29 Синтаксический строй. Развитие новых тенденций в структуре предложения: постепен-

ное установление твердого порядка главных членов предложения. 

ПКР-4  

30 Характерные черты словарного состава среднего периода. Пути обогащения словарного 

состава: Обогащение словарного состава английского языка за счет других языков—

скандинавского и французского. 

ПКР-4  

31 Новый период истории английского языка (краткая характеристика). Основные истори-

ческие события этого периода. Капиталистическое развитие Англии. Образование 

национального языка. Изменение типологии английского языка на рубеже среднего и 

нового периодов. 

ПКР-4  

32 Фонетический строй нового периода. Постепенный характер фонетического изменения. 

Изменения в системе гласных нового периода. 

ПКР-4  

33 Изменения согласных. Образование шипящих. ПКР-4  

34 Изменения в системе английской орфографии нового периода. Латинизация ряда слов. 

Закономерности, характерные для современной английской орфографии. 

ПКР-4  

35 Грамматический строй нового периода. Имя существительное. Способы оформления 

множественного числа. 

ПКР-4  

36 Грамматический строй нового периода. Местоимение. Появление притяжательного ме-

стоимения. 

ПКР-4  

37 Грамматический строй нового периода. Глагол. Утрата претерито-презентных глаголов. 

Грамматическая омонимия—явление, типичное для нового периода. 

ПКР-4  

 



 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Теренин, А. В.  История английского языка : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Теренин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

212 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-

angliyskogo-yazyka-494010#page/1 

2. Иванов, А. В.  История английского языка: тесты : учебное пособие для вузов / 

А. В. Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Высшее образова-

ние). — – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/viewer/istoriya-angliyskogo-yazyka-testy-491991#page/1 

 

б) дополнительная литература: 

1. Баронова Е.В. История английского языка: учебно-методическое пособие/ 

Е.В.Баронова; Арзамасский филиал ННГУ.– Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 127 с.  9 экз. 

2. Баронова Е.В. Fedra: учеб.пособие по истории английского языка / Е.В.Баронова; Ар-

замасский филиал ННГУ. – Арзамас: АФ ННГУ, 2013. – 99 с.   2 экз. 

3. Иванов, А. В. История германских языков: тесты : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

416 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00293-5. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/viewer/istoriya-

germanskih-yazykov-testy-437848#page/33 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная ин 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice;   

Электронные библиотечные системы и библиотеки: 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 
Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru  

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

 

 

https://urait.ru/viewer/istoriya-angliyskogo-yazyka-494010#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-angliyskogo-yazyka-494010#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-angliyskogo-yazyka-testy-491991#page/1
https://www.urait.ru/viewer/istoriya-germanskih-yazykov-testy-437848#page/33
https://www.urait.ru/viewer/istoriya-germanskih-yazykov-testy-437848#page/33
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo
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