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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина  Б1.В.03.ДВ.01.02 «Германистика»  относится  к  части  ООП  направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-
ности (профили) История и иностранный язык (английский),  формируемой участниками обра-
зовательных отношений.

Дисциплина предназначена для освоения студентами очно-заочной формы обучения в 1
семестре.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с  планиру-
емыми 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-теоре-
тические пред-
ставления о сущ-
ности, закономер-
ностях, принци-
пах и особенно-
стях явлений и 
процессов в пред-
метной области

ИПКР 4.1 Знает содержание, 
сущность, закономерности, 
принципы и особенности 
изучаемых явлений и процессов, 
базовые теории в предметной 
области, а также роль учебного 
предмета/ образовательной 
области в формировании науч-
ной картины мира; основы 
общетеоретических дисциплин в
объеме, необходимом для реше-
ния профессиональных 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 
категорий предметной области 
знаний.

Знать содержание, сущность, 
закономерности, принципы и осо-
бенности изучаемых языковых яв-
лений и процессов, базовые теории
в области германистики.

Тестирование, уст-
ный опрос,

реферат

Уметь анализировать базовые на-
учно-теоретические представления
о сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях 
изучаемых языковых явлений и 
процессов в ходе эволюции 
германских языков.

Презентация, эссе

Владеть различными методами 
анализа фонетических, лексиче-
ских, грамматических, синтаксиче-
ских особенностей на разных 
этапах развития германских язы-
ков.

Презентация, эссе

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Структура дисциплины

Трудоемкость
Очно-заочная форма

обучения
Общая трудоемкость 2 з.е.
часов по учебному плану, из них 72
Контактная работа, в том числе: аудиторные занятия:

– занятия лекционного типа 4
– занятия семинарского типа 8

контроль самостоятельной работы 1
Промежуточная аттестация 
  зачет 

Самостоятельная работа 59

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. Диахронический 
подход к изучению языков. 
Введение в германистику. 
Протогерманский период. 
Роль готского в изучении 
германских языков.

18 2 2 14

Тема 2. Общая характери-
стика германского язы-
кового ареала. Фонетиче-
ский, лексический, грамма-
тический и синтаксический 
строй древнеанглийского 
языка.

18 2 2 14

Тема 3. Особенности 
английского XII – XV вв. 
Скандинавское и норманн-
ское влияние. 

18 2 16

Тема 4. Ранненово-
английский период. Форми-
рование современного ли-
тературного языка. 
Когнитивная лингвистика и 
картина мира германоязыч-
ных народов.

17 2 15

В  том  числе  текущий
контроль

1 1

Зачет
ИТОГО 72 8 8 1 55

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа.

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 «Германистика» (https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=1414), созданный
в системе электронного обучения ННГУ https://e-learning.unn.ru/.

- Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Германистика» 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 интер-

активных технологий).

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа
Подготовка к занятиям семинарского типа – традиционная форма самостоятельной ра-

боты обучающихся,  включает отработку лекционного материала,  изучение рекомендованной
литературы, конспектирование предложенных источников. 

На  занятиях  будут  разбираться  заранее  подготовленные  доклады  и  рефераты  и
проходить 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  усва-
иваются 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  по-

собия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с обязатель-

ным 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 на-
учных журналах, а также специальные Интернет-ресурсы по тематике дисциплины, указанные
п. 6 настоящей рабочей программы дисциплины

Работа с литературой, этимологическими 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  про-
блемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и аргументировать свою точку



зрения 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 препода-
вателю.

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  па-

раграфы, 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 соответству-
ющий 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 авто-
ра. 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 проработан-

ного материала, дайте ему оценку.
Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы они

легко находились взглядом. 
Методические рекомендации по подготовке POWER POINT презентаций.

1. Всегда планируйте свою презентацию на бумаге.  Учитывайте ее цели, содержание,
знайте свою аудиторию. 

2. Не помещайте весь свой устный текст на слайд. Помните правило: не более 5-6 стро-
чек на слайде, не более 6-7 слов в строчке. 

3. Избегайте использования заглавных букв для большого текста: они трудны для чте-
ния. Лишь небольшие заголовки можно писать заглавными буквами. 

4. Размер шрифта отражает важность информации. Заголовки должны быть больше, чем
основной текст.

5. Ограничивайте тип шрифта и величину букв одним-двумя, сохраняйте это на протяже-
нии всей презентации (если выбираете  40 для заголовков,  то для остального текста  следует
выбрать 38). 

6. Используйте простой шрифт типа Times New Roman или Arial. Они рекомендуются
как наиболее оптимальные. 

7. Избегайте тире и дефисов в тексте. Не переносите слова на другую строчку. Это пре-
рывает восприятие информации. 

8.  Если на слайде дается  перечень  нескольких пунктов,  рекомендуется  оформлять их
маркерами или нумеровать. 

9. Фразы в этих пунктах должны иметь параллельные грамматические структуры (один и



тот же тип предложения, одно и то же время, число и залог глагола). 
10. Если хотите выделить какую-то часть информации в тексте, не подчеркивайте ее, а

выделяйте жирным шрифтом или вторым из основных цветов слайда. 
11. Длину строчек на каждом слайде желательно делать одинаковой. 
12. Текст на слайде не должен преобладать над графикой. 
13. Внимательно проверьте грамотность вашего текста. 
14. Желательно продумать цветовую гамму всей презентации, прежде чем выбирать цве-

та для отдельных слайдов. Используйте один стандартный шаблон для всей презентации. 
15. Ограничивайте цвета, используемые на слайде, двумя-тремя на контрастном фоне.

Используйте яркие цвета для более важной информации. Яркие цвета всегда выделяются и при-
влекают внимание. 

16. Помните об эмоциональной реакции, которую могут вызвать некоторые цвета. Из-
бегайте сочетания красного и зеленого: оно создает напряжение для глаз. 

19. Не перегружайте слайд текстом и графикой: это затрудняет восприятие. Разделите
информацию на несколько слайдов. 

20. Презентацию рекомендуется заканчивать черным слайдом.
Написание реферата

Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содер-
жания научного труда (трудов), литературы по теме. При подготовке реферата студент самосто-
ятельно изучает группу источников по определённой теме, которая, как правило, подробно не
освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого из-
ложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым ра-
ботам. Это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть
исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. Со-
держание реферата должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-тематиче-
ский 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 ре-
комендуется преподавателем, но в определении конкретной темы студенту следует проявить
инициативу.

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 вы-
воды, 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, указа-

ны 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  па-
раграфа делаются краткие  выводы. Изложение материала должно быть последовательным и
логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом важно не
просто  переписывать  первоисточники,  а  излагать  основные  позиции  по  рассматриваемым
вопросам.

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 рефе-

рата 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 техно-

логий.
6. Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, желатель-

но 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 осо-
бенно  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 терми-
нам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в на-
стоящий момент?».

3. Основная часть  – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основ-
ного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснова-
ние 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 ана-
литического 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 необхо-
димый) 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
материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор  предложенной  препода-
вателем  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 исход-
ного  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  

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

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.

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


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
промежуточной аттестации,  которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дис-
циплине 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 соответству-
ет требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном этапе
обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготовки, сту-
дент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессиональные
задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач професси-
ональной деятельности осваиваемой образовательной программы

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-
ет требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном этапе
обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготовки, но
студент  готов самостоятельно решать  только различные стандартные профессио-
нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач
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 подготовки,
но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных задач в
предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессиональной
деятельности осваиваемой образовательной программы

Не зачтено Неудовлетво-
рительно

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-
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 дис-
циплины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваива-
емой образовательной программы

Шкала оценивания сформированности компетенции
Уровень 
сформирован-
ности компе-
тенции (инди-
катора до-
стижения 
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 
программе подготовки. 
Допущено несколько  
негрубых ошибок.

Уровень знаний в 
объеме, соответству-
ющем требованиям 
программы подготов-
ки, без  ошибок.

Умения

При решении стандартных
задач не продемонстриро-
ваны основные умения. 
Имели место грубые 
ошибки.

Продемонстрированы 
основные умения, решены 
типовые  задачи с 
негрубыми ошибками, вы-
полнены все задания, но 
не в полном объеме.

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 
все основные задачи с 
негрубыми ошибками, вы-
полнены все задания, в 
полном объеме, но некото-
рые 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 на-
бор навыков для решения 
стандартных задач с не-
которыми недочетами

Продемонстрированы ба-
зовые навыки при реше-
нии 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 рефератов
Оценка  «отлично» – реферативная  работа  полностью раскрывает  основные  вопросы

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий пери-
одической печати,  приводит  практические  примеры,  в  докладе  отвечает  на  дополнительные
вопросы преподавателя и студентов.

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы теоре-
тического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на допол-
нительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие отве-
ты, без достаточно их аргументации.

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает основ-
ные 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 теоре-
тического материала. Аргументация отсутствует. Студент не может изложить содержание ра-
боты 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 
объективных 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), 

лексические (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), 

орфографические (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

программный материал, исчерпывающе,  последовательно, грамотно и логически стройно его
излагает,  не  затрудняется  с  ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с
ситуационными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать 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
вопрос,  может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми
умениями 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
обнаружились  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. Что понимается под термином "германистика" в широком и узком смыслах? 
2.  В какую группу в составе индоевропейской семьи входят английский и немецкий

языки? 
3. Какое определение языка принято в современной германистике?
4. Какие методы германистики ставят в центр внимания человека как языковую лич-

ность? 
5. Сколько людей в мире говорят на германских языках? 
6. Какие подгруппы традиционно выделяются среди германских языков? 
7. На каких языках говорят в Австрии и Австралии? 
8. В каком веке началось формирование национальных германских языков? 
9. Когда зародилось научная германистика (в Европе)?
10. Какие строевые черты объединяют германские языки с другими индоевропейски-

ми? 
11. Какие два признака отличают систему германского глагольного словоизменения 

от других индоевропейских языков? 
12. Как можно охарактеризовать английский и немецкий языки в параметрах "флек-

тивность-аналитизм"? 
13. Изучение каких аспектов языка можно считать сегодня наиболее актуальным? 
14. Какое понимание преобладает в современной германистике: язык-структура или 

язык-деятельность?
15. Объясните, какие изменения произошли в следующих словах: OE tiʒele – ME tile 

['ti:lə]; OE stiʒan – ME stein [sti:ən]; OE fuʒlunʒ – ModE fowling; OE būʒan – ME bowen [bu:ən]. 
16. Назовите изменения в орфографии гласных в среднеанглийский период. 
17. Назовите изменения в орфографии согласных в среднеанглийский период. 
18. Укажите произношение и возможное написание следующих древнеанглийских 

слов в среднеанглийский период: æt, sunu, dæʒ, cild, wæs, niht, hūs, ʒeard, heofon, ūt, cniht, cēpan, 
cū, hwā, ʒiefan, scipu, hū, riht, nū, boʒa, sēon, būʒan, bān, sum, þū, tæcan, þyncan, draʒan, sæ, tūn, 
liht, tīma, sundriʒ, scēap, lufian, scortlīc, æʒþer, talu, hāliʒ. 

Типовые тестовые задания
для оценки сформированности компетенции ПКР-4

1. Тип позиционного изменения: Gt fulljan – OE fyllan -… 
a) древнеанглийское преломление; 
b) i-умлаут; 
c) велярный умлаут.
2. Тип позиционного изменения: *heordja – OE hierde - … 
a) древнеанглийское преломление; 
b) i-умлаут;
c) велярный умлаут. 
3. Тип позиционного изменения: Gt math – OE meaht, mieht, miht - …
a) древнеанглийское преломление; 
b) i-умлаут; 
c) палатальный умлаут. 
4. Тип позиционного изменения: *fōhan – OE fon- … 
a) стяжение;
b) i-умлаут; 
c) палатальный умлаут. 
5. Тип позиционного изменения: Gt hardus – OE heard - … 
a) древнеанглийское преломление; 
b) i-умлаут; 
c) велярный умлаут

Темы рефератов



для оценки сформированности компетенции ПКР-4
1. Синтаксис новоанглийского периода. 
2. Способы выражения синтаксических связей. Отрицание. 
3. Инфинитивные обороты. Безличные и личные обороты. 
4. Современные диалекты английского языка. 
5. Влияние расширения Британской империи на развитие английского языка. Влия-

ние развития науки и техники на язык. 
6. Американский вариант английского языка. 
7. Английский язык в Канаде и Австралии. 
8. Концептуальная и языковая картины мира.

Темы эссе
для оценки сформированности компетенции ПКР-4

1. England and America are two countries separated by the same language.
2. Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and 

where they are going
3. There is no such thing as the Queen’s English. The property has gone into the hands of 

a joint stock company and we own the bulk of the shares!
4. The English Language is a form of communication! Words aren't only bombs and 

bullets - no, they're little gifts, containing meanings. What is true in love, is equally true at law
5. Often we have three terms for the same thing - one Anglo-Saxon, one French, and one 

clearly absorbed from Latin or Greek. 

Темы презентаций
для оценки сформированности компетенции ПКР-4

1. Особенности среднеанглийских диалектов. 
2. Борьба английского с французским. Диалектная база лондонского диалекта. 
3. Лондонский диалект. 
4. Вытеснение латыни. Сложение национального языка. 
5. Национальный язык. 
6. Обогащение английского языка в эпоху Возрождения. 
7. Шекспировское произношение. 
8. Проблемы нормы. Преподавание родного языка. 
9. Орфоэписты. Ранние грамматисты. Лексикография.

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену)

№ Вопрос Код
формируемой
компетенции
(индикатора)

1 Диахронический подход к изучению языков. Предмет истории языка. ПКР-4 
2 Общая характеристика германского языкового ареала. ПКР-4 
3 Происхождение английского языка. Периодизация истории английского языка. Древне-

английская письменность.
ПКР-4 

4  Фонетическая система древнеанглийского языка ПКР-4 
5 Грамматический строй древнеанглийского языка. ПКР-4 
6 Словарный состав древнеанглийского языка. ПКР-4 
7 Предпосылки формирования национального языка. Скандинавское и нормандское за-

воевания и их влияние на развитие английского языка.
ПКР-4 

8 Развитие фонетической системы английского языка в среднеанглийский период ПКР-4 
9 Развитие фонетической системы английского языка в ранненовоанглийский период. ПКР-4 
10 Развитие грамматической системы английского языка в среднеанглийский и ранненово-

английский периоды
ПКР-4 

11 Претерито-презентные глаголы. ПКР-4 
12 Основные грамматические категории древнеанглийского глагола: лицо, число, время, ПКР-4 



наклонение.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:
1. Краснова Е.В., История английского языка. Староанглийский период. The History 

of the English Language. Old English period [Электронный ресурс] / Краснова Е.В. - М. : ФЛИН-
ТА, 2017. - 88 с.  – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976528512-
SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina

б) дополнительная литература:
1. Баронова  Е.В.  История  английского  языка:  учебно-методическое  пособие/  Е.В.Ба-

ронова; 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. Дубинин С.И., Готский язык [Электронный ресурс] / Дубинин С.И. - М. : ФЛИНТА,

2014. - 148 с. . URL: 
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976517431-SCN0000/000.html?

SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina
4. Красухин  К.Г., История английского языка и  введение  в  германскую  филологию:

Краткий очерк [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Красухин К.Г. - М. : ФЛИНТА,
2016.  -  102  с.  -  ISBN  978-5-9765-2186-5  -  Режим  доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/
ISBN9785976521865-SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina

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/
Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/
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. 

Лобачевского» 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
обучения: ноутбук, проектор, экран.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду ННГУ.

https://online.edu.ru/public/promo
https://online.edu.ru/public/promo
https://mooc.unn.ru/
http://www.lib.unn.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976521865-SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976521865-SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976517431-SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976517431-SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976528512-SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976528512-SCN0000/000.html?SSr=5901341535214bedf18d561nabilkina


Программа  дисциплины    Германистика составлена  в  соответствии  с  образовательным
стандартом  высшего  образования  (ОС  ННГУ)   бакалавриата  по  направлению  подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)  (приказ  ННГУ  от
17.05.2023 года № 06.49-04-0214/23).

Автор(ы):
к.ф.н. Баронова Е.В.

Рецензент (ы):
кандидат филологических наук Волгина О.В.

Кафедра иностранных языков и культур

д.культ., доцент                                                                                                 Набилкина Л.Н.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 24.05.2023 года, протокол № 5

Председатель УМК историко-филологического факультета
кандидат исторических наук,
доцент

Зотов С.А.

П.6. а) СОГЛАСОВАНО:

Заведующий библиотекой Федосеева Т.А.


	Для овладения знаниями:
	Для закрепления и систематизации знаний:
	Для формирования и совершенствования умений и навыков:
	Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа
	Работа с литературой, этимологическими словарями

	Методические рекомендации
	Составление конспектов прочитанной литературы
	Методические рекомендации
	Написание реферата
	Методические рекомендации
	Примерный алгоритм действий при написании реферата:
	Критерии результатов работы для самопроверки:

