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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами  обучения по учебной дисциплине 

(модулю) Б1.Б.10 Старославянский язык:  

Таблица 1 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине; 

индикаторы достижения 

компетенции 

ОК-11 Способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Знать: историю древней 

славянской книжности, создания 

славянских азбук; особенности 

старославянской графики и 

орфографии; основные 

особенности фонетической и 

грамматической системы 

старославянского языка; 

праславянские фонетические 

процессы; основные методы 

лингвистической реконструкции; 

основные памятники 

старославянского языка. 

Уметь: интерпретировать 

языковой факт как результат 

исторических процессов; читать и 

переводить старославянские 

тексты; обнаруживать в тексте 

языковые факты для 

фонетического, лексического и 

грамматического анализа 

согласно учебной задаче; 

раскрывать механизмы языковых 

преобразований на основе 

результата и знания 

фонетических процессов; 

правильно квалифицировать 

фонетические и грамматические 
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единицы в текстах 

старославянского языка. 

Владеть: навыками 

фонетического анализа текстов 

старославянского языка; 

навыками реконструкции 

праславянских форм; навыками 

диахронического 

лингвистического анализа 

фонетических и грамматических 

единиц; навыками устного 

прочтения памятника и выбора 

верного варианта прочтения.   

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

      Учебная дисциплина Б1.Б.10 Старославянский язык реализуется в 

базовой части, изучается в  первом  и втором семестрах на очной и заочной 

формах обучения. Для освоения учебной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках следующих учебных дисциплин 

ОПОП: Русский язык. Дисциплина обеспечивает базу для освоения 

следующих дисциплин: История религий, Картина мира древнерусского 

книжника. 

   

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   зачётных единицы,   

108 часа на дневном и заочном отделениях. 

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим 
образом: 
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-для очной формы обучения 

Таблица 2 
Виды учебной деятельности 

 
 

Всего  
Семестры 

1 2 
Контактная работа обучающихся 68 34 34 

в том числе:    
Занятия лекционного типа 36 18 18 

Занятия семинарского типа 32 16 16 
Индивидуальные и другие виды занятий    
Групповые консультации    
Самостоятельная работа   40 20 20 
Форма промежуточной аттестации   К Зачет с 

оценкой 
Общая трудоемкость                               час 
 
                                                                     з.е. 

108 54 54 

3 1,5 1,5 

 
 

- для заочной формы обучения 

 

Таблица 3 
Виды учебной деятельности 

 
 

Всего 
Семестры 

1 2 
Контактная работа обучающихся 30 14 16 

в том числе:    
Занятия лекционного типа 16 8 8 

Занятия семинарского типа 6 2 4 
Индивидуальные и другие виды занятий 8 4 4 
Групповые консультации    
Самостоятельная работа   74 40 34 
Форма промежуточной аттестации  4 К Зачет с 

оценкой 
Общая трудоемкость                               час 
 
                                                                     
з.е. 

108 54 54 

3 1,5 1,5 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

Форма обучения очная   

Таблица 4 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах)/ с  указанием 

занятий, проводимых в 

интерактивных 

формах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
всего ЗЛТ ЗСТ СРС 

1 Раздел 1. 

Введение. 

1  10 6 5 7 Устный опрос. 

2 Раздел 2. 

Графика. 

1  14 6 6 7 Самостоятельная 

работа. Анализ 

текста. 

3 Раздел 3. 

Фонетическая 

система 

старославянского 

языка. 

1  30 6 5 8 Контрольная 

работа. 
Тестирование. 

Анализ текста. 

4 Раздел 4. 

Морфология 

старославянского 

языка 

2  36 9 8 10 Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

Анализ текста. 

5 Раздел 5.  

Синтаксис 

старославянского 

языка 

2  18 9 8 10 Самостоятельная 

работа. Анализ 

текста. 

Итого часов   108 36 32 40  
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Форма обучения заочная 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах)/ с  

указанием занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

всег

о 

ЗЛТ ЗСТ СР

С 

ИКР 

 

1 Раздел 1. 

Введение. 

1  10 5 2 15 1 Устный 

опрос. 

2 
Раздел 2. 

Графика. 

1  14 5 3 12 2 Самостоятель

ная работа. 

Анализ 

текста. 

3 Раздел 3. 

Фонетическая 

система 

старославянско

го языка. 

1  30 4 3 13 1 Контрольная 

работа. 
Тестирование. 

Анализ 

текста. 

4 Раздел 4. 

Морфология 

старославянско

го языка 

2  36 8 4 17 2 Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

Анализ 

текста. 

5 Раздел 5.  

Синтаксис 

старославянско

го языка 

2  18 8 4 17 2 Самостоятель

ная работа. 

Анализ 

текста. 

Итого часов   108 30 16 74 8  
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4.2.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Введение. 

Старославянский язык, его диалектная основа, место старославянского 

языка среди других славянских языков.  Церковнославянский язык, его 

изводы. Современные славянские народы и их языки. 

 

Раздел 2. Графика. 

Общественно-исторические условия возникновения славянской 

письменности. Деятельность славянских первоучителей – Константина 

Философа (Кирилла) и Мефодия. 

Происхождение глаголицы и кириллицы. Источники обеих азбук. 

Буквы кириллицы и их звуковые значения. Дублетные буквы. Буквы-

лигатуры. Проблема названий букв. Диакритические знаки. Числовые 

значения букв. Важнейшие глаголические и кириллические памятники. 

 

Раздел 3. Фонетическая система старославянского языка. 

Система гласных и согласных фонем, их дифференциальные признаки. 

 

Раздел 4. Морфология старославянского языка. 

Общая характеристика морфологической системы старославянского 

языка. Имя существительное в старославянском языке. Типы склонения 

существительных в старославянском языке. Имя прилагательное. Разряды 

имен прилагательных. Именные (краткие) прилагательные. Способы 

образования и склонение местоименных прилагательных. Местоимения в 

старославянском языке. Счетные слова. Глагол в старославянском языке. 

Основные грамматические категории. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Наречия. Служебные части речи. 

 

Раздел 5. Синтаксис старославянского языка. 

Основные особенности синтаксиса. Дательный самостоятельный. 

Двойной винительный. 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине.  

      Для освоения компетенций установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом применяются как 

традиционные образовательные технологии, такие как лекционные и 

практические (семинарские) занятия, подготовка рефератов, а так же 

электронная информационно-образовательная среда. 

         Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную (работа на 

занятиях лекционного и практического типа) и самостоятельную  работу 

обучающегося. 

                 На занятиях лекционного типа излагаются темы дисциплины, 

предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются 

вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой 

при подготовке к практическим занятиям, а также самостоятельной научной 

деятельности.  

                 На практических занятиях используются следующие  формы;  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием мультимедийных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины 

студентами с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинаров, 

выполнении контрольных работ, написании рефератов; 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на практических занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место 

самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу начинать с изучения рабочей программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе лекционных и практических занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных тем в порядке, предусмотренном рабочей программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо 
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изучить материал с помощью учебников, других методических материалов, 

указанных в разделе 7 указанной рабочей программы.  

Подготовительный этап. Перед началом изучения учебной 

дисциплины следует провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка 

в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний 

и программы по предмету и ясного понимания требований, предъявляемых 

рабочей программой по учебной дисциплине.  

2) При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения учебной 

дисциплины. 

3) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

учебной дисциплины. 

4) Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в 

библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости 

обратится к ЭБС. 

5) Необходимо иметь «под рукой» словарь юридических и 

политических терминов, для того, чтобы постоянно уточнять значения 

используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного 

аппарата учебной дисциплины. 

6) Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 

источниками и литературой по учебной дисциплине, представить этот план в 

наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта– 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию 

учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более 

это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми 

документами). 
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2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

учебной дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении лекций, практических занятий и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

Подготовка к экзамену. К экзамену допускаются обучающиеся, 

которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и 

показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые 

занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену   осуществляется по 

вопросам, представленным в данной учебной программе. Тщательно изучите 

формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на 

первоисточники с характерными цитатами. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в 

соответствии со структурированным тематическим планом (см. таблицу 4), а 

также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой 

частью учебно-методического комплекса. 

При проведении аттестаций по дисциплине применяется балльно-

рейтинговая технология оценки знаний студентов, предусматривается 

проведение: 

- текущего контроля успеваемости студентов; 

- промежуточной аттестации успеваемости студентов. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за 

уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение 

семестра.  

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный 

рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе 

экзамена (зачета).  

Рейтинговая оценка студента по дисциплине определяется по 100-

балльной шкале. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

приводится в Фонде оценочных средств. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 5 

Н
о
м

ер
 

н
ед

ел
и

/с
е

м
ес

тр
а 

Индекс и 

содержание 

компетенции  
(или ее части) 

Раздел  
дисциплины, 

обеспечивающий 
формирование 
компетенции 
(или ее части) 

Вид и 
содержание 

контрольного 
задания 

Требования к 
выполнению 
контрольного 

задания и 
срокам сдачи  

В 
течение 
семестра 

ОК-11 - 

Способность 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 
 

Все разделы 
дисциплины 

Тестирование 
(см. ниже) 

Состав 
тестовых 

заданий см. 
ниже 
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Типовые тестовые задания 

 

1. Какой язык (какие языки) не относится (не относятся) к славянским: 

1) словенский; 

2) сербский; 

3) румынский; 

4) чешский; 

5) болгарский. 

 

2. Расположите в правильном хронологическом порядке этапы развития 

славянской книжности: 

1) моравский, охридский, паннонский, преславский, русский; 

2) моравский, паннонский, преславский, русский, охридский; 

3) охридский, моравский паннонский, преславский, русский; 

4) моравский, паннонский, охридский, преславский, русский; 

5) моравский, охридский, паннонский, русский, преславский. 

 

3.В слабой позиции редуцированные гласные находились:  

1) в абсолютном конце слова; 

2) перед слогом с гласным полного образования; 

3) перед слогом с редуцированным в слабой позиции; 

4) перед слогом с редуцированным в сильной позиции; 

5) под ударением. 

Для справок: правильных ответов может быть несколько. 
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Типовые практические задания 

Фрагменты текстов для анализа фонетических и грамматических особенностей: 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Примерные вопросы к зачёту с оценкой  

1. Что такое старославянский язык? Значение изучения старославянского 

языка.  

2. Происхождение старославянского языка. Место старославянского языка в 

славянской группе языков. 

3. История славянской письменности.  

4. Древнейшие славянские азбуки глаголица и кириллица. Сходство, 

различия, источники. Общая характеристика кириллицы. 

5. Основные памятники старославянской письменности. 

6. Фонетическая система старославянского языка II пол. IX в. Система 

гласных. 

7. Система согласных старославянского языка. 

8. Строение слога в старославянском языке. Основные фонетические законы. 

9. Редуцированные гласные в старославянском языке. Позиции 

редуцированных. 

10.Слоговые плавные в старославянском языке. 

11.Общая характеристика морфологической системы старославянского языка. 

12.Имя существительное в старославянском языке. Основные грамматические 

категории. Двойственное число. Звательная форма. 
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13.Типы склонения существительных в старославянском языке. Принципы 

классификации типов склонения существительных в современном русском 

и праиндоевропейском языках. 

14.Склонение существительных с основой на *ā. 

15.Склонение существительных с основой на *ŏ. 

16.Склонение существительных с основой на *ĭ. 

17.Склонение существительных с основой на *ū. 

18.Склонение существительных с основой на *ŭ. 

19.Склонение существительных с основой на согласный (консонантного 

типа). Разносклоняемые существительные. 

20.Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Именные (краткие) 

прилагательные.  

21.Способы образования и склонение местоименных прилагательных. 

22.Формы сравнительной степени. 

23.Местоимения в старославянском языке. 

24.Счетные слова. 

25.Глагол в старославянском языке. Основные грамматические категории. 

Две основы глагола. 

26.Классы глагола. Образование спряжений. 

27.Настоящее и будущее время в старославянском языке. 

28.Неспрягаемые глагольные формы: инфинитив и супин. 

29.Ирреальные наклонения.  

30.Простые прошедшие времена. Аорист. 

31.Имперфект.  

32.Перфект, плюсквамперфект.  

33.Причастия настоящего времени.   

34.Причастия прошедшего времени. 

35.Наречия. 

36.Служебные части речи. 

37.Основные особенности синтаксиса. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень 

ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. М., 2010. 

http://www.studmed.ru/bondaletov-vd-samsonov-ng-samsonova-ln-

staroslavyanskiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-3-e-izd_745f8884bb2.html  

2. Иваницкая Е.Н. Старославянский язык. М.,  2011. 

https://www.twirpx.com/file/1951783/  

3. Колесов, В. В.Древнерусский литературный язык [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум. - М. : Юрайт, 2016. - 333 с. 

4. Кривко, Р. Н.Очерки языка древних церковнославянских рукописей 

[Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. 

    

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Бернштейн С.Б. Константин - философ и Мефодий: Начальные главы 

из истории славянской письменности. М., 1984. 

https://imwerden.de/pdf/bernstein_konstantin-filosof_i_mefody_1984_text.pdf  

2. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. 

М., 1961. http://inslav.ru/publication/bernshteyn-s-b-ocherk-sravnitelnoy-

grammatiki-slavyanskih-yazykov-m-1961  

3. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский 

язык: Сборник упражнений. – М., 2003. http://valeri-

learn.com/d/897403/d/bondaletov-v.d-samsonov-n.g.-samsonova-l.n.-

staroslavyanskij-yazyk.-sbornik-uprazhnenij-(3e-izd.-.pdf 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины 

Для допуска к зачету необходимо знать старославянский алфавит 

(древнюю кириллицу) и правила чтения (чтение юсов, редуцированные и их 

позиции, слогообразующие согласные), краткие сведения из истории 

славянской письменности и культуры, отличия грамматической системы 

старославянского языка от современного русского и осуществлять 

понимание и перевод текстов. 

 

http://www.studmed.ru/bondaletov-vd-samsonov-ng-samsonova-ln-staroslavyanskiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-3-e-izd_745f8884bb2.html
http://www.studmed.ru/bondaletov-vd-samsonov-ng-samsonova-ln-staroslavyanskiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-3-e-izd_745f8884bb2.html
https://www.twirpx.com/file/1951783/
https://imwerden.de/pdf/bernstein_konstantin-filosof_i_mefody_1984_text.pdf
http://inslav.ru/publication/bernshteyn-s-b-ocherk-sravnitelnoy-grammatiki-slavyanskih-yazykov-m-1961
http://inslav.ru/publication/bernshteyn-s-b-ocherk-sravnitelnoy-grammatiki-slavyanskih-yazykov-m-1961
http://valeri-learn.com/d/897403/d/bondaletov-v.d-samsonov-n.g.-samsonova-l.n.-staroslavyanskij-yazyk.-sbornik-uprazhnenij-(3e-izd.-.pdf
http://valeri-learn.com/d/897403/d/bondaletov-v.d-samsonov-n.g.-samsonova-l.n.-staroslavyanskij-yazyk.-sbornik-uprazhnenij-(3e-izd.-.pdf
http://valeri-learn.com/d/897403/d/bondaletov-v.d-samsonov-n.g.-samsonova-l.n.-staroslavyanskij-yazyk.-sbornik-uprazhnenij-(3e-izd.-.pdf
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей 

программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной 

системе института, содержащей учебно-методические материалы по 

дисциплине в электронной форме, к информационным справочным 

системам, которые используются при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-

образовательной среды института из любой точки, в которой имеется до-ступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); 

ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством 

электронной информационно-образовательной среды института 

(www.mgik.org); обеспечено формирование электронного порт-фолио 

обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-

образовательной среды института (www.mgik.org). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

Wогd, Ехсеl, PowегРоint; 

Adobe Photoshop; 

Adobe Premiere; 

Media Player Classic. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется информационная справочная система - электронно-

библиотечная система elibrary. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные занятия по дисциплине Б1.Б.10 Старославянский язык 

проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Таблица 6 

Вид учебных 

занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования и программного обеспечения 

Занятия 

лекционного типа 

Красный зал, поточная аудитория, оснащенная 

проекционным оборудованием 

Занятия 

семинарского типа 

Красный зал, поточная аудитория, оснащенная 

проекционным оборудованием 

Самостоятельная 

работа студентов 

Научно-техническая библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - Документоведение и 

документационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Авторы: Григорьев А.В., Орлова А.В. 

Программа утверждена на заседании кафедры  

от «__» _____ 2019г., протокол №__ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контролируемые компетенции. 

№ 
Код (шифр) 

компетенции 
Наименование (содержание) компетенции 

1.   ОК-11 Способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАЕТ, УМЕЕТ, ВЛАДЕЕТ 

(ИМЕЕТ НАВЫК)) ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Таблица 1 

№ 

пп 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине; 

индикаторы достижения компетенции 

1. ОК-11 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю древней славянской книжности, создания 

славянских азбук; особенности старославянской графики 

и орфографии; основные особенности фонетической и 

грамматической системы старославянского языка; 

праславянские фонетические процессы; основные методы 

лингвистической реконструкции; основные памятники 

старославянского языка. 

Уметь: интерпретировать языковой факт как результат 

исторических процессов; читать и переводить 

старославянские тексты; обнаруживать в тексте языковые 

факты для фонетического, лексического и 

грамматического анализа согласно учебной задаче; 

раскрывать механизмы языковых преобразований на 

основе результата и знания фонетических процессов; 

правильно квалифицировать фонетические и 

грамматические единицы в текстах старославянского 

языка. 

Владеть: навыками фонетического анализа текстов 

старославянского языка; навыками реконструкции 

праславянских форм; навыками диахронического 

лингвистического анализа фонетических и 

грамматических единиц; навыками устного прочтения 

памятника и выбора верного варианта прочтения.   
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3.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Очная форма обучения 

Описание средств, показателей, критериев и шкал оценивания оценивания компетенций на  различных этапах их 

формирования, описание средств:  

          Таблица 2 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Наименова

ние части 

компетенц

ии, 

формируе

мой 

дисциплин

ой 

Индикаторы 

достижения 

части 

компетенции

, 

соотнесенны

е с 

дисциплиной 

– результаты 

изучения 

дисциплины 

(по этапам 

формирован

ия знания, 

умения и 

навыка и 

(или) опыта 

деятельности

) 

Раздел 

дисциплины 

 

семест

р/ 

недел

я 

Вид 

аттестации 

(текущая, 

текущая-

рубежная, 

промежуто

чная) 

Средство 

оценивания 

достижения 

компетенци

и 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная 

шкала 

ОК-11 Способнос Знать: Введение 1  текущая Устный Воспроизвед Критерии: 
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ть 

уважитель

но и 

бережно 

относиться 

к 

историчес

кому 

наследию 

и 

культурны

м 

традициям 

историю 

древней 

славянской 

книжности, 

создания 

славянских 

азбук; 

особенности 

старославянс

кой графики 

и 

орфографии; 

основные 

особенности 

фонетическо

й и 

грамматичес

кой системы 

старославянс

кого языка; 

праславянск

ие 

фонетически

е процессы; 

основные 

методы 

лингвистиче

опрос ение 

студентом 

теоретическ

ого 

материала 

по теме 

полнота, 

системность, 

прочность (по 

каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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ской 

реконструкц

ии; основные 

памятники 

старославянс

кого языка. 

Уметь: 
интерпретир

овать 

языковой 

факт как 

результат 

исторически

х процессов; 

читать и 

переводить 

старославянс

кие тексты; 

обнаруживат

ь в тексте 

языковые 

факты для 

фонетическо

го, 

лексического 

и 

грамматичес

Введение, 

Графика, 

Фонетическа

я система 

старославян

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

старославян

ского языка 

1-2   текущая-

рубежная 

Анализ 

текстов, 

выполнение 

практически

х заданий 

Самостоятел

ьное 

применение 

студентом  

умений на 

практике 

Критерии: 

степень 

самостоятельн

ости, 

осознанность 

выполнения 

(по каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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кого анализа 

согласно 

учебной 

задаче; 

раскрывать 

механизмы 

языковых 

преобразова

ний на 

основе 

результата и 

знания 

фонетически

х процессов; 

правильно 

квалифициро

вать 

фонетически

е и 

грамматичес

кие единицы 

в текстах 

старославянс

кого языка. 
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Владеть: 
навыками 

фонетическо

го анализа 

текстов 

старославянс

кого языка; 

навыками 

реконструкц

ии 

праславянск

их форм; 

навыками 

диахроничес

кого 

лингвистиче

ского 

анализа 

фонетически

х и 

грамматичес

ких единиц; 

навыками 

устного 

прочтения 

памятника и 

выбора 

Введение, 

Графика, 

Фонетическа

я система 

старославян

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

старославян

ского языка 

1-2  промежуто

чная 

выполнение 

самостоятел

ьной / 

контрольно

й работы 

Отбор и 

интеграция 

студентом  

имеющихся 

знаний и 

умений для 

решения 

поставленно

й цели  

Критерии: 

понимание 

материала и 

владение им, 

всесторонний 

охват 

проблемы, 

умение 

анализировать 

языковой 

материал (в 

совокупности 

можно 

набрать до 26 

баллов) 
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верного 

варианта 

прочтения.   

ОК-11 Способнос

ть 

уважитель

но и 

бережно 

относиться 

к 

историчес

кому 

наследию 

и 

культурны

м 

традициям 

Знать: 
историю 

древней 

славянской 

книжности, 

создания 

славянских 

азбук; 

особенности 

старославянс

кой графики 

и 

орфографии; 

основные 

особенности 

фонетическо

Введение 1  текущая Устный 

опрос 

Воспроизвед

ение 

студентом 

теоретическ

ого 

материала 

по теме 

Критерии: 

полнота, 

системность, 

прочность (по 

каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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й и 

грамматичес

кой системы 

старославянс

кого языка; 

праславянск

ие 

фонетически

е процессы; 

основные 

методы 

лингвистиче

ской 

реконструкц

ии; основные 

памятники 

старославянс

кого языка. 

Уметь: 
интерпретир

овать 

языковой 

факт как 

результат 

исторически

х процессов; 

читать и 

Графика, 

Фонетическа

я система 

старославян

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

1-2  текущая-

рубежная 

Анализ 

текстов, 

выполнение 

практически

х заданий 

Самостоятел

ьное 

применение 

студентом  

умений на 

практике 

Критерии: 

степень 

самостоятельн

ости, 

осознанность 

выполнения 

(по каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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переводить 

старославянс

кие тексты; 

обнаруживат

ь в тексте 

языковые 

факты для 

фонетическо

го, 

лексического 

и 

грамматичес

кого анализа 

согласно 

учебной 

задаче; 

раскрывать 

механизмы 

языковых 

преобразова

ний на 

основе 

результата и 

знания 

фонетически

х процессов; 

правильно 

старославян

ского языка 
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квалифициро

вать 

фонетически

е и 

грамматичес

кие единицы 

в текстах 

старославянс

кого языка. 

 

Владеть: 
навыками 

фонетическо

го анализа 

текстов 

старославянс

кого языка; 

навыками 

реконструкц

ии 

праславянск

их форм; 

навыками 

диахроничес

кого 

лингвистиче

ского 

Графика, 

Фонетическа

я система 

старославян

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

старославян

ского языка 

1-2  текущая-

рубежная 

выполнение 

самостоятел

ьной / 

контрольно

й работы 

Отбор и 

интеграция 

студентом  

имеющихся 

знаний и 

умений для 

решения 

поставленно

й цели  

Критерии: 

понимание 

материала и 

владение им, 

всесторонний 

охват 

проблемы, 

умение 

анализировать 

языковой 

материал (в 

совокупности 

можно 

набрать до 26 

баллов) 
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анализа 

фонетически

х и 

грамматичес

ких единиц; 

навыками 

устного 

прочтения 

памятника и 

выбора 

верного 

варианта 

прочтения.   

 

 

Заочная форма обучения    

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание средств и шкал оценивания:       

 Таблица 3 

 

Код и 

наименов

ание 

компетен

Наименова

ние части 

компетенц

ии, 

Индикаторы 

достижения 

части 

компетенции

Раздел 

дисциплины 

 

семест

р/ 

недел

я 

Вид 

аттестации 

(текущая, 

текущая-

Средство 

оценивания 

достижения 

компетенци

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания и 

оценочная 

шкала 
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ции формируе

мой 

дисциплин

ой 

, 

соотнесенны

е с 

дисциплиной 

– результаты 

изучения 

дисциплины 

(по этапам 

формирован

ия знания, 

умения и 

навыка и 

(или) опыта 

деятельности

) 

рубежная, 

промежуто

чная) 

и 

ОК-11 Способнос

ть 

уважитель

но и 

бережно 

относиться 

к 

историчес

кому 

наследию 

и 

культурны

Знать: 

историю 

древней 

славянской 

книжности, 

создания 

славянских 

азбук; 

особенности 

старославянс

кой графики 

и 

Введение 1  текущая Устный 

опрос 

Воспроизвед

ение 

студентом 

теоретическ

ого 

материала 

по теме 

Критерии: 

полнота, 

системность, 

прочность (по 

каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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м 

традициям 

орфографии; 

основные 

особенности 

фонетическо

й и 

грамматичес

кой системы 

старославянс

кого языка; 

праславянск

ие 

фонетически

е процессы; 

основные 

методы 

лингвистиче

ской 

реконструкц

ии; основные 

памятники 

старославянс

кого языка. 

Уметь: 

интерпретир

овать 

языковой 

факт как 

Введение, 

Графика, 

Фонетическа

я система 

старославян

1-2   текущая-

рубежная 

Анализ 

текстов, 

выполнение 

практически

х заданий, 

Самостоятел

ьное 

применение 

студентом  

умений на 

Критерии: 

степень 

самостоятельн

ости, 

осознанность 
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результат 

исторически

х процессов; 

читать и 

переводить 

старославянс

кие тексты; 

обнаруживат

ь в тексте 

языковые 

факты для 

фонетическо

го, 

лексического 

и 

грамматичес

кого анализа 

согласно 

учебной 

задаче; 

раскрывать 

механизмы 

языковых 

преобразова

ний на 

основе 

результата и 

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

старославян

ского языка 

собеседован

ие 

практике  выполнения 

(по каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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знания 

фонетически

х процессов; 

правильно 

квалифициро

вать 

фонетически

е и 

грамматичес

кие единицы 

в текстах 

старославянс

кого языка. 

 

Владеть: 
навыками 

фонетическо

го анализа 

текстов 

старославянс

кого языка; 

навыками 

реконструкц

ии 

праславянск

их форм; 

навыками 

Введение, 

Графика, 

Фонетическа

я система 

старославян

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

старославян

ского языка 

1-2  промежуто

чная 

выполнение 

самостоятел

ьной / 

контрольно

й работы 

Отбор и 

интеграция 

студентом  

имеющихся 

знаний и 

умений для 

решения 

поставленно

й цели  

Критерии: 

понимание 

материала и 

владение им, 

всесторонний 

охват 

проблемы, 

умение 

анализировать 

языковой 

материал (в 

совокупности 

можно 
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диахроничес

кого 

лингвистиче

ского 

анализа 

фонетически

х и 

грамматичес

ких единиц; 

навыками 

устного 

прочтения 

памятника и 

выбора 

верного 

варианта 

прочтения.   

набрать до 26 

баллов) 

ОК-11 Способнос

ть 

уважитель

но и 

бережно 

относиться 

к 

историчес

кому 

наследию 

Знать: 
историю 

древней 

славянской 

книжности, 

создания 

славянских 

азбук; 

особенности 

старославянс

Введение 1  текущая Устный 

опрос 

Воспроизвед

ение 

студентом 

теоретическ

ого 

материала 

по теме 

Критерии: 

полнота, 

системность, 

прочность (по 

каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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и 

культурны

м 

традициям 

кой графики 

и 

орфографии; 

основные 

особенности 

фонетическо

й и 

грамматичес

кой системы 

старославянс

кого языка; 

праславянск

ие 

фонетически

е процессы; 

основные 

методы 

лингвистиче

ской 

реконструкц

ии; основные 

памятники 

старославянс

кого языка. 

Уметь: 
интерпретир

овать 

Графика, 

Фонетическа

я система 

1-2  текущая-

рубежная 

Анализ 

текстов, 

выполнение 

Самостоятел

ьное 

применение 

Критерии: 

степень 

самостоятельн
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языковой 

факт как 

результат 

исторически

х процессов; 

читать и 

переводить 

старославянс

кие тексты; 

обнаруживат

ь в тексте 

языковые 

факты для 

фонетическо

го, 

лексического 

и 

грамматичес

кого анализа 

согласно 

учебной 

задаче; 

раскрывать 

механизмы 

языковых 

преобразова

ний на 

старославян

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

старославян

ского языка 

практически

х заданий, 

собеседован

ие 

студентом  

умений на 

практике 

ости, 

осознанность 

выполнения 

(по каждому 

критерию 0-1 

балл) 
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основе 

результата и 

знания 

фонетически

х процессов; 

правильно 

квалифициро

вать 

фонетически

е и 

грамматичес

кие единицы 

в текстах 

старославянс

кого языка. 

 

Владеть: 
навыками 

фонетическо

го анализа 

текстов 

старославянс

кого языка; 

навыками 

реконструкц

ии 

праславянск

Графика, 

Фонетическа

я система 

старославян

ского языка, 

Морфология 

старославян

ского языка, 

Синтаксис 

старославян

ского языка 

1-2  промежуто

чная 

выполнение 

самостоятел

ьной / 

контрольно

й работы 

Отбор и 

интеграция 

студентом  

имеющихся 

знаний и 

умений для 

решения 

поставленно

й цели  

Критерии: 

понимание 

материала и 

владение им, 

всесторонний 

охват 

проблемы, 

умение 

анализировать 

языковой 

материал (в 
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их форм; 

навыками 

диахроничес

кого 

лингвистиче

ского 

анализа 

фонетически

х и 

грамматичес

ких единиц; 

навыками 

устного 

прочтения 

памятника и 

выбора 

верного 

варианта 

прочтения.   

совокупности 

можно 

набрать до 26 

баллов) 
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4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4.1.Задания для текущего контроля и требования к процедуре 

оценивания 

Таблица 4 

№п/п Задание Требования к процедуре оценивания 

1. Практические 

задания 

Анализ старославянского текста с последующим 

обсуждением. Допускается использование таблиц с 

парадигмами различных частей речи. Максимальное 

количество набранных баллов – 17. 

Практические задания: 

Анализ фонетических и грамматических особенностей текста 

 
 

4.2.Задания для текущего (рубежного) контроля и требования к 

процедуре оценивания 

Таблица 5 

№п/п Задание Требования к процедуре оценивания 

1. Собеседование Проводится в учебной аудитории устно или письменно в 

виде развернутых ответов на вопросы.  При выполнении 

заданий запрещено пользоваться вспомогательными 

материалами. 

… 

Максимальное количество набранных баллов – 10. 

Примерные вопросы собеседования: 

38.Что такое старославянский язык? Значение изучения старославянского языка.  

39.Происхождение старославянского языка. Место старославянского языка в 

славянской группе языков. 

40.История славянской письменности.  

 

 



42 

 

4.3.Задания для промежуточной аттестации и требования к процедуре 

оценивания 

 

Таблица 6 

№п/п Задание Требования к результатам выполнения проекта и процедуре 

оценивания 

1. Контрольная 

работа 

Проводится в учебной аудитории в течении 90 минут. 

Запрещено использовать вспомогательные материалы. 

Максимальное количество набранных баллов – 26. 

Примерные задания контрольной работы: 

1. Какой язык (какие языки) не относится (не относятся) к славянским: 

1) словенский; 

2) сербский; 

3) румынский; 

4) чешский; 

5) болгарский. 

 

2. Расположите в правильном хронологическом порядке этапы развития 

славянской книжности: 

1) моравский, охридский, паннонский, преславский, русский; 

2) моравский, паннонский, преславский, русский, охридский; 

3) охридский, моравский паннонский, преславский, русский; 

4) моравский, паннонский, охридский, преславский, русский; 

5) моравский, охридский, паннонский, русский, преславский. 

 

3. В слабой позиции редуцированные гласные находились:  

1) в абсолютном конце слова; 

2) перед слогом с гласным полного образования; 

3) перед слогом с редуцированным в слабой позиции; 

4) перед слогом с редуцированным в сильной позиции; 

5) под ударением. 

Для справок: правильных ответов может быть несколько. 
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5. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТА 

Таблица 7 

Посещение лекций и семинаров (практических занятий) 4-10 баллов 

Работа на семинаре (практическом занятии) 11–17 баллов 

Рубежный контроль 4–10 баллов 

Контрольная работа 17-26 баллов 

Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение 

выступлений по теме семинарского занятия, участие в 

мероприятиях кафедры) 

4-7 баллов 

Итого в течение семестра 40–70 баллов  

 

Шкала оценок экзамена (зачета/экзамена) 

Таблица 8 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных 

в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете) 

Таблица 9 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, полученных на экзамене 

(зачете) 

30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 
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Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость 

Таблица 10 

100–85 баллов «отлично» 

84–70 баллов «хорошо» 

69–55 баллов «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - Документоведение и 

документационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Авторы: Григорьев А.В., Орлова А.В. 

Программа утверждена на заседании кафедры  

от «__» _____ 2019 г., протокол №__ 
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1. Введение 
Самостоятельная работа по дисциплине Б1.Б.10 Старославянский язык 

является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим 

средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной 

деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, 

соответствующих ФГОС ВО.   

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Б1.Б.10  

Старославянский язык определены соответствующей рабочей программой 

дисциплины; трудоемкость 3 ЗЕ. 

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:  

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков 

самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом соответствующей практической 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

  развитие исследовательских умений; 

   использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий  как способ эффективной подготовки к написанию  

выпускной квалификационной работы. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента 

к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности студента на занятиях и качественном уровне представленных 

докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам 
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аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости 

студента по дисциплине. 

Контролируемая самостоятельная работа  направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 

проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом 

таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных 

часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, 

формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и 

учитываются при итоговой аттестации по дисциплине. 

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Старославянский язык» 

Для очников 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Темы  

Дисциплины в 

соответствии с 

разделом 4 рабочей 

программы 

дисциплины 

Форма самостоятельной работы Трудоемко

сть в часах 

1. ТЕМА 1. Введение. Анализ и конспектирование 

основной и дополнительной 

учебной литературы, 

предлагаемой к изучению темы.  

7 

2. ТЕМА 2. Графика. Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  

Анализ старославянского текста. 

7 

3. ТЕМА 3. Фонетическая 

система 

старославянского 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  8 
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языка. Анализ старославянского текста. 

4. ТЕМА 4. Морфология 

старославянского 

языка. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  

Анализ старославянского текста. 

10 

5. ТЕМА 5. Синтаксис 

старославянского 

языка. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  

Анализ старославянского текста. 

10 

 
 

Для заочников 

№ 

п/п 

Темы  

Дисциплины в 

соответствии с 

разделом 4 рабочей 

программы 

дисциплины 

Форма самостоятельной работы Трудоемко

сть в часах 

1. ТЕМА 1. Введение. Анализ и конспектирование 

основной и дополнительной 

учебной литературы, 

предлагаемой к изучению темы.  

15 

2. ТЕМА 2. Графика. Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  

Анализ старославянского текста. 

12 

3. ТЕМА 3. Фонетическая 

система 

старославянского 

языка. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  

Анализ старославянского текста. 

13 

4. ТЕМА 4. Морфология 

старославянского 

языка. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  

Анализ старославянского текста. 

17 

5. ТЕМА 5. Синтаксис 

старославянского 

языка. 

Работа с учебно-методической и 

научной литературой.  

Анализ старославянского текста. 

17 
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3.Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

3.1.Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 
 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов 

на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть 

организованы в виде: 

 тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую 

выставляет программа); 

 консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре. 
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3.2 Методические рекомендации для студентов 

по отдельным формам самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 

Форма 

самостоятельной 

работы в 

соответствии с 

таблицей 1 

рекомендаций 

Методические рекомендации для студентов 

1. Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

При работе с учебной литературой необходимо 

подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке используются 

алфавитный и систематический каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы 

рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература указана 

в методических разработках по данной дисциплине. 

Изучая материал по выбранной литературе, следует 

переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий дисциплины. 

Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые 

понятия. Такой лист помогает запомнить основные 
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положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.  

Первичное - эти внимательное, неторопливое 

чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни 

одного непонятного олова. Содержание не всегда 

может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла 

целого (по счету это чтение может быть и не 

вторым, а третьим или четвертым). 

Основные виды систематизированной записи 

прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное 

описание просмотренной или прочитанной книги 

(статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация 

текста, раскрывающая содержание и структуру 

изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение 

основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста 

выдержек, извлечений, наиболее существенно 

отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное 

изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды 

записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет 

и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению 

конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения 

текста, отметьте аргументацию автора; 
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4. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, 

учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. 

Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

2. Работа с учебно-

методической и 

научной 

литературой.  

 

Основу самостоятельной работы студентов 

составляет систематическое, целеустремленное и 

вдумчивое чтение рекомендованной литературы.  

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой 

теме учебной программой, планами семинарских 

занятий, другими учебно-методическими 

материалами, а также преподавателями. В учебных 

программах, планах семинарских занятий, в 

тематике курсовых работ вся рекомендуемая 

литература обычно подразделяется на основную и 

дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум 

источников, который необходим для полного и 

твердого освоения учебного материала 

(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

 

Дополнительная литература рекомендуется для 

более углубленного изучения программного 

материала, расширения кругозора студента. 

Изучение ее необходимо, в частности, при 

освещении ряда новых актуальных, дискуссионных 

вопросов, которые еще не вошли в учебники и 

учебные пособия. Всячески приветствуется и 
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служит показателем активности студента 

самостоятельный поиск литературы. 

 

Читать литературу нужно систематически, по плану, 

не урывками, правильно распределяя время. Способ 

чтения определяется его целью. Одна книга берется 

в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней 

говорится, другая – чтобы ее изучить полностью, 

третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный 

вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические 

данные. 

3. Анализ 

старославянского 

текста. 

В процессе выполнения лингвистического анализа 

текста необходимо внимательно прочитать текст и 

выполнить следующие задания: 

 

1. Сформулировать тему текста. 

 

2. Произвести языковой анализ текста: 

 

а) произвести фонетический анализ слов; 

 

б) произвести лексический анализ слова и 

определить его функции в тексте; 

 

в) произвести морфологический анализ слова и 

назвать его стилистическую функцию в тексте; 

 

г) произвести синтаксический анализ предложений; 

 

д) определить, единицы какого уровня языка играют 

доминирующую роль в данном тексте; какова их 

смысловая и структурная роль в целом тексте; 

 

е) отметить приемы создания образности текста, 

стилистические фигуры. 

 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях 

студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести 

по памяти определения, выводы и формулировки основных положений и 

доказательств. 
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В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - пройти тестирование по пройденному 

материалу. Однако следует помнить, что правильное решение  теста может 

получиться в результате применения механически заученных без понимания 

сущности теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями  и 

поступками, понимая при этом всю меру ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности   

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в 

коллективе, дома; 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной 

деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда (самооценка). 

       

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда 

(физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, 

вселяет веру в успешное использование знаний и умений на практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы 

самоконтроля могут быть следующими: 

 перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом учебной 

книги; 

 повторное перечитывание материала с продумыванием его по частям; 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

 текста по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов,            

практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы к их 

ответам; сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, 

прежде всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению 

знаниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет 

студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов 
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и методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение 

самоконтроля      как    оценочно-результативного    компонента   учебной 

деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к 

планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением 

теоретического материала или при решении практических задач у студента 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией 

следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности 

ответов на вопросы самопроверки. 

 

Правила написания научных текстов 

(рефератов, эссе, докладов и др. работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель научного текста -  

это поможет студенту разумно распределить свои силы и время. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и 

когда есть настроение поделиться своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над 

научным текстом (как найти «вдохновение»)?  

Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо 

относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – 

как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными 

идеями, которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая 

позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже 

известного).  

Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие 

талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для чего важно уметь 
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выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 

деятельности.  

В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, 

свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего 

творчества, для него наконец-то появляется время. Иногда именно на 

организацию такого времени уходит немалая часть сил и талантов. 

Писать следует ясно и понятно, основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст 

будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро 

находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на 

месте такого человека).  

Объем текста и различные оформительские требования во многом 

зависят от принятых в учебном заведении порядков. 

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором 

письменное изложение какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или 

одного первоисточника. Очень важно выделять в конспекте общие 

положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и называется 

конспектом, а процесс его написания – конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта 

требует от автора способности  к творческой деятельности. В подробном 

конспекте аврору приходится делать соответствующие пояснения, приводить 

примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы плана, т.е. 

записывать тезисы (см. ниже). 

Аннотация – это краткое изложение основной сути, содержания какой- 

либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их 

направленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется 

краткое заключение и выводы работы. Аннотация пишется на обратной 

стороне карточки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация 

является основным и обязательным видом записи при изучении литературы. 

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под 

цитатой обязательно указывается фамилия автора. 

 

 Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 
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углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 
применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня.  

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.  

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов 

в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. 

Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.  

Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в 

том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее 

восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы 

запоминание материала было осознанным.  

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, 

используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

 Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 
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времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале). 

 Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.  

 Готовить «шпаргалки» полезно, но на экзамене лучше ими не 

пользоваться. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация 

и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, 

чем простое поглощение массы учебной информации.  

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 

требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

 

4. Оценка самостоятельной работы 
 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах 

расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, 

их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида 

самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока 

дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет 

свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения 

позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и 

прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 

самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента 

имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более 

быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если 
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обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу 

раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества 

усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового 

объема самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки 

позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания.  

«Отлично» - выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических  

событий. 

«Хорошо» - выставляется бакалавру, показавшему полные знания 

учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа 

историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые 

неточности. 

«Удовлетворительно» - выставляется бакалавру, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения. 

«Неудовлетворительно» - выставляется бакалавру, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной 

программы дисциплины. 

Учет работы студентов  в ходе семестра будет оцениваться на основе 

следующих критериев: 

Работа студента  оценивается, исходя из 100 баллов при форме 

контроля  зачет. 

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение 

семестра и ответ на зачете. 

     В течение семестра студент может набрать как минимум 40 баллов. 

Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), то 
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ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные 

виды работ (рефераты, тесты и т.д.) 

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям: 

• Посещение занятий – (не более 36 баллов за семестр) 

• Рубежный контроль - 15 баллов 

• Реферат – 10 баллов 

• Работа на занятии- 5 баллов 

• Оценка ответа на зачете/экзамене - 10 - 30 баллов   

 

Перевод итоговой оценки из 100- балльной шкалы в 5-балльную 

осуществляется по следующей таблице: 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

   

    При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной 

деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление 

предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и 

сотворчество, существует психологическая и практическая готовность 

преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» 

каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства 

(при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально необходимый 

комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; 

обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с 

преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной 

деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 
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самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты 

обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - Документоведение и 

документационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Авторы: Григорьев А.В., Орлова А.В. 

Программа утверждена на заседании кафедры  
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