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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Сформировать представление о структуре китайского языка и логике его 

развития с момента зарождения китайской цивилизации; закономерностях 

развития китайского языка, его системы, норм и современного состояния; 

лингвокультурной ситуации в стране изучаемого языка и тенденциях его 

развития; взаимоотношениях различных форм существования языка 

(литературного языка, диалектов) в разные периоды истории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О История китайского языка относится к обязательной части 

Блока 1. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

ОПК-1 - Способен 

применять систему 

лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии 

и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.2 - Умеет 

планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

вариативности 

норм, регистровой 

специфики 

Знать: систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и 

пунктуации в контексте междисциплинарных связей 

изучаемых дисциплин, норм лексической 

эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм первого иностранного языка.  

Уметь: анализировать закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка в 

контексте понимания значения междисциплинарных 

связей изучаемых дисциплин для будущей 

профессиональной деятельности и  использования 

понятийного аппарата истории языка во взаимосвязи с 

теоретической и прикладной лингвистикой, 

переводоведением, теорией межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач.  

Владеть: навыками применения функциональных 

разновидностей языка в контексте  системы 

лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей, стандартных методик 

поиска, анализа и обработки материала исследования. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 

Номер и 

наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная 

работа 
 

СРО 
ЗЛТ ПЗ ЛР 

Тема 1. История 

китайской 

письменности. 

Происхождение иероглифов. Особенности 

иероглифов. Эволюция иероглифов. Реформы 

китайской письменности. 
1 4  18 

Тема 2. История 

изучения 

китайского языка. 

Китайское языкознание. Западная синология. 

Российское (советское) языкознание. 1 8  18 

Тема 3. Основные 

этапы становления 

и развития 

китайского языка. 

Периодизация истории китайского языка. 

Доклассический период. Литературные памятники 

классического периода. Особенности китайского 

языка классического периода. Поздний 

древнекитайский язык. Среднекитайский период. 

Современный период. 

1 8  20 

Тема 4. 

Грамматические 

особенности 

вэньяня в 

сравнении с 

байхуа. 

Различия в словарном запасе. Выражение 

отрицания. Выражение вопроса. Связки. 

Выражение пассива. Служебные слова. 
1 8  20 

Контроль: 36 

Всего по дисциплине:  4 28 0 76 

 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Рекомендуемая литература  
Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, 

место и год издания, кол. стр.) 
Электронные ресурсы 

Щичко, В. Ф. Курс лекций по истории китайского языка : учебное 

пособие / В. Ф. Щичко, Л. А. Радус, Л. Г. Абдрахимов. — 2-е изд. 

— Москва : Издательский дом ВКН, 2020. — 193 c. 
https://www.iprbookshop.ru/101146.html  

Тань, Аошуан Китайская картина мира : язык, культура, 

ментальность / Аошуан Тань. — Москва : Рукописные памятники 

Древней Руси, 2012. — 272 c. 
https://www.iprbookshop.ru/28612.html  

https://www.iprbookshop.ru/101146.html
https://www.iprbookshop.ru/28612.html
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Готлиб, О. М. Китайский язык. Пособие по письму. Скоропись и 

чжуань : учебное пособие / О. М. Готлиб, Ланьцзюй Ван. — 3-е 

изд. — Москва : Издательский дом ВКН, 2020. — 94 c. 
https://www.iprbookshop.ru/96415.html  

Скворцов, А. В. Классический китайский язык: синтаксический 

анализ словосочетаний, стихотворных строк и предложений, а 

также перевод на русский язык : монография / А. В. Скворцов. — 

Москва : Издательский дом ВКН, 2020. — 440 c. 

https://www.iprbookshop.ru/125928.html  

Халзаева, Н. В. История китайского языка : учебное пособие / Н. 

В. Халзаева. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 63 c. 

https://www.iprbookshop.ru/86197.html  

 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 
 

-  7-Zip 

-  LibreOffice 

-  ОС Альт образование 10 

 

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 

современных профессиональных баз данных (СПБД) 

 

 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5. 
База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary 

www.oecd-ilibrary.org  

6. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

7. 
Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 

или www.garant.ru) 

8. 
Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

10. Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

11. 
Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – 

www.znanium.com  

12. Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

https://www.iprbookshop.ru/96415.html
https://www.iprbookshop.ru/125928.html
https://www.iprbookshop.ru/86197.html
http://www.grebennikon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.znanium.com/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

Ауд. 209 Компьютерный класс (для проведения практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) с применением вычислительной 

техники). Оборудован мультимедийным комплексом.Специализированная  

мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест (16 

компьютерных столов, 16 стульев), учебная мебель на 18 посадочных мест (9 

учебных столов, 18стульев), рабочее место преподавателя, доска маркерная 1шт,   

вешалка, стойка, Моноблок AIO IRU 308 intel 2.8 Ghz/4 Gb/1Tb - 16 шт., 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4 4Gb/500Gb/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор  Optoma x 400 - 1 шт., Экран с электроприводом 

ScreenMedia Champion 203х153см (SCM-4303) - 1 шт.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

Ауд. 351 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на  12 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска маркерная 1 шт., вешалка 

стойка 1шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 

1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

Ауд. 363 Компьютерный класс (для проведения практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) с применением вычислительной 

техники). Оборудован мультимедийным комплексом.Специализированная  

мебель и оборудование: Учебная мебель на 12 посадочных мест, учебная мебель 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 
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на 8 посадочных мест (учебных столов 8шт., стульев 16шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1 шт., вешалка стойка 1шт., жалюзи 1шт. 

Компьютер Universal №1 - 4 шт.,  Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4 

4Gb/500Gb/Acer V193 19" - 10 шт., Моноблок AIO IRU 308 intel 2.8 Ghz/4 Gb/1Tb 

- 1 шт., Сетевой коммутатор Switch на 24+2порта - 1 шт.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. 202 Лаборатория цифровых коммуникаций. Специализированная  мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 43 посадочных мест , 1 рабочее место 

преподавателя (1 стол, 1 стул), Моноблок Lenovo V540 i5-8265U/8Гб/SSD 

256Гб/23,8 дюйма - 20 шт.  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующими документами:  

− учебно-методической документацией;  

− локальными нормативными актами, регламентирующими 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− графиком консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 

систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 

семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 

части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего 

изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является 

эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется 

возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному 

в графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 

направлена на формирование:  

− фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 

естественнонаучного познания; 
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− базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и 

заявленной профессиональной области, формирующих целевую и 

профессиональную основу для подготовки кадров; 

− профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение 

потребностей рынка труда; 

− индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора 

профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 

модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 

профессиональные специализированные области знаний, определяемые 

представителями рынка труда; 

− метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, 

анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, 

межкультурное взаимодействие. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет 

обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных 

форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях.  
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

  



10 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 

Вопросы промежуточной аттестации по дисциплине «История китайского языка»: 

1. Письмо как модель мира, этнокультурный облик письма. Китайская цивилизация 

в ряду других цивилизаций Древнего мира. Вопрос об истоках китайской 

цивилизации: теория заимствованной цивилизации, теория о едином культурном 

центре, теория самобытной цивилизации. Новейшие археолого-исторические 

гипотезы зарождения китайской цивилизации: неолитические поселения. 

Культура шаманизма: идея посредничества между миром людей и миром духов 

мёртвых; ритуалы жертвоприношения; фигура шамана. Следы китайских 

неолитических культур и виды протописьменных знаков: расписная керамика 

культуры Яншао; сосуды с лепными рельефами культуры Мацзяяо; 

скульптурные изображения женщин и свиноподобные драконы из нефрита 

культуры Хуншань; нефритовые диски би и трубки цун культуры Лянчжу; 

чёрная керамика культуры Луншань; скульптурные изображения животных 

культуры Шицзяхэ; сосуды в форме животных культуры Давэнькоу. 

2. Эпоха Шан – Инь в эволюции китайской письменности. Проблема периодизации 

письменности. Саньсиндуй – параллельная культура. Открытие иньского письма 

на панцирях черепах и костях животных. Содержание и структура текстов 

цзягувэнь; особенности письменного знака на данном этапе. 

3. Возникновение надписей на бронзе: зарождение литья бронзы в культуре 

Эрлитоу (бронзовые пластины с мозаичным орнаментом); бронзовый век и эпоха 

Позднего Шан (XIII – XI вв. до н.э.). Техника изготовления и функции бронзовых 

изделий. Толкование термина «цзиньвэнь». Назначение надписей цзиньвэнь на 

шанской бронзе. Виды ритуальных предметов из бронзы (жертвенные сосуды 

для вина, воды, пищи; колокола; зеркала; оружие). 

4. Развитие надписей на бронзе: структура и содержание текста цзиньвэнь в эпоху 

Западного Чжоу (XI – VIII вв. до н.э.); особенности цзиньвэнь периода Вёсен и 

осеней (771 – 475 гг. до н.э.); профанизация бронзы в период Чжаньго (475 – 221 

гг. до н.э.). Глоссарий «金金» и термин «энигматограмма». 

5. Расширение функций письменности в период Чжаньго; развитие локальных 

вариаций письменности; увеличение количества носителей письменных знаков 

(личные печати знати; бронзовые монеты; каменные барабаны; бамбуковые 
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планки; шёлковые свитки). Структура бамбуковой книги и характер надписей. 

Структура шёлкового свитка. 

6. Унификация письменности при Первом императоре Китая, Цинь Шихуане (221 

– 206 гг. до н.э.): «малая печать» как национальный стандарт (графическая 

стандартизация). Характеристика особенностей написания в стиле сяочжуань. 

Личность советника Ли Сы. 

7.  Формирование письменной системы, близкой современной, в эпоху Хань (II в. 

до н.э. – II в. н.э.). Изменение материалов и орудий письма. Эпоха Хань как время 

расцвета каллиграфии: утверждение каллиграфических стилей (лишу, кайшу, 

синшу, цаошу) и особенности написания знаков в каждом стиле. 

8. Эстетика китайской каллиграфии: ци как основная категория в искусстве, 

каллиграфия как совершенное ритмическое движение; достижение 

художественного эффекта с помощью кисти и туши; незначимость содержания 

каллиграфического произведения; важность творческого процесса по сравнению 

с продуктом творчества. Восточная Цзинь – эпоха первых мастеров (Ван Си-чжи 

и Ван Сянь-чжи). Великие мастера кайшу эпохи Тан (Оуян Сюнь и Янь Чжэнь-

цин). Стиль «куан цаошу» как нововведение эпохи Тан (Чжан Сюй и Хуай-су). 

Соединение поэзии, живописи и каллиграфии в творчестве одного мастера в 

эпоху Сун. «Живопись интеллектуалов» эпохи Сун (Су Ши, Ми Фу) и их стиль 

«се и» (т.е. «рисующий идею»). Феномен создания копий в истории искусства 

Китая; термин «эстампаж». Печати и надписи (колофоны) коллекционеров и 

критиков на произведениях каллиграфии. 

9. Нормализация языка и появление первых словарей (лексическая 

стандартизация). Прописи «Ши Чжоу пянь», «Цан-цзе пянь», «Цянь цзы вэнь», 

«Сань цзы цзин». Список фамилий «Бай цзя син». Первый лексикографический 

памятник «Эр я»: его структура, связь с комментированием конфуцианской 

классической литературы. Характеристика словарей эпохи Хань: «Фан янь», 

«Шо вэнь цзе цзы» Сюй Шэня (ключевой принцип организации словаря), «Ши 

мин» Лю Си (традиция «звукового комментирования»). 

10.  Стандартизация чтений иероглифов: выработка специального языка 

фонетического описания (способ фаньце с конца эпохи Хань). Оформление 

теории четырёх тонов (конец V в., Шэнь Юэ). Составление «книг рифм» и «Це 

юнь» как первый произносительный норматив (VI в.). Появление «таблиц рифм» 

(эпохи Тан, Сун) и «Юнь цзин» как книга, содержащая самые ранние из 

дошедших до нас таблицы. 

11.  Периодизация китайского языка (по лексическим и грамматическим 
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признакам): древнекитайский период, его подпериоды и памятники («Шу цзин», «Ши 

цзин», «Лунь юй», «Мэн-цзы», «Ши цзи» Сыма Цяня). Особенности текста на данном этапе: 

текст-орнамент; текст-документ; система канонов в эпоху Чуньцю; культура повествований 

периода Чжаньго 

Периодизация китайского языка (по лексическим и грамматическим признакам): 

среднекитайский период и его памятники. Расхождение между письменным и устным 

языком. Философская проза (гувэнь) эпохи Тан (Хань Юй, Лю Цзун-юань) и формирование 

вэньяня. Раннее состояние письменного 

язык байхуа в произведениях жанра бяньвэнь и «записях речей» эпохи Тан. Влияние 

народного искусства на письменный язык: развитие байхуа. Характеристика китайского 

языка в период монгольского завоевания (династия Юань): квадратное письмо Пагба-ламы. 

Период двуязычия: параллельное существование вэньяня и байхуа. Наиболее значительные 

произведения, написанные на байхуа: «Западный флигель» Ван Ши-фу; «Речные заводи» 

Ши Най-аня; «Путешествие на Запад» У Чэн-эня; «Сон в красном тереме» Цао Сюэ-циня. 

Реформаторы нач. XX в. – Ху Ши и Лу Синь, 

выступавшие за модернизацию культуры и утверждение письменного разговорного языка. 

Основные черты байхуа. 

 

 

1.2 Темы письменных работ 
  

1 Иероглифическая письменность как отражение китайской картины мира. 

2 Современная языковая политика КНР. 

3 Основные тенденции адаптации иноязычной лексики в китайском языке в новейший 

период истории. 

4 Языковые контакты и заимствованная лексика. 

5 Диалекты китайского языка в древности. 

6 Диалекты китайского языка: современное состояние. 

7 Классические памятники китайской литературы. 

8 Роль исторических языковых контактов в развитии языка. 

9 Современный период китайского языка. 

10 Иероглифическое письмо как отражение специфики китайского мышления. 

11 Влияние социальных сетей на китайский язык. 

12 Эволюция способов выражения времени в китайском языке. 

13 Языковая ситуация в Китае в разные периоды времени. 

14 Особенности становления и формирования байхуа. 
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1.3 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 

точки 

Тип контрольной 

точки 

Способ проведения Номера тем 

1 Индивидуальное 

задание 

устно 1-2 

2 Проектно-

аналитическая работа 

устно 3-4 

3 Текущий контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-4 

 

1.4 Другие объекты оценивания 
 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 

Выполнение домашних заданий 1-4 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

1-4 

Подготовка сообщений, докладов 3-4 

Подготовка к экзамену 1-4 

Курсовое проектирование 1-4 

 

1.6 Шкала оценивания результата 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.  

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или 

дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со 

шкалой, приведенной ниже в таблице: 

 

Баллы Оценка 
<=54 неудовлетворительно 

55-69 удовлетворительно 

70-84 хорошо 

>=85 отлично 
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Шкала оценивания результата 

2 (балл до 54)  Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или 

это плагиат.  

3 (балл 55-69)  Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполненный 

материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84)  Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 

дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения.  

5 (балл 85-100)  Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые 

к заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, 

структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован 

творческий подход.  

 

 


