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 ОФО ЗФО 

Курс 3  

Семестр 5  

Лекции 18  

Практические (семинарские) 

занятия 

18  

Лабораторные занятия -  

Консультации -  

Итого аудиторных занятий 36  

Самостоятельная работа 72  

Курсовая работа  -  

Контроль 36  

Форма контроля 

экзамен 5 сем.  

Зачет  -  

Общее количество часов 144  

 

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

2. Цели освоения дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины необходимо дать студентам представление  о лексикологии как  о 

языковой дисциплине и о предмете ее исследования   -  слове,   осветить следующие вопросы 

лексикологии:  

1. теория слова.  

2. пути обогащения словарного запаса английского языка:  

а) словообразование,  

б) изменение значения слова,  

в) аимствование,  

г) фразеология, 

3. современное состояние английского языка: 

а) семантический анализ лексики,  

б) исторический анализ лексики,  

в) территориальная и социальная дифференциация  языка,  

4. лексикография. 

 

3. Место дисциплины в структуре. 
Б1.О.07.03 «Лексикология английского языка» относится к обязательным дисциплинам блока Б1 - 

Дисциплины(модули).  

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями 

(результатами освоения образовательной программы): 

 

ОПК-8 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 



ОПК-8 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Знать: достижения отечественной и зарубежной науки и 

образовательной практики в своей педагогической 

деятельности и применять их на практике. 

 

Уметь: Осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать её к своей педагогической 

деятельности, использовать профессиональные базы данных 

 

Владеть: Нормативно-правовыми, педагогическими, 

методическими управленческими средствами проведения 

научно-исследовательской работы; приёмами научной и 

профессиональной устной и письменной коммуникации 

 

 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

 

 

 

 

  



5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины 

№ 

неде

ли 

 

Наименование тем (вопросов) изучаемых по данной 

дисциплине 

п л Самостоятельная работа 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

литерат

ура 

Содержание часы 

1-2 Предмет и фундаментальные понятия лексикологии. 

Морфологическая характеристика слова. 

Этимологическая  разнородность английских приставок 

и суффиксов. Продуктивные  и непродуктивные 

приставки и суффиксы.  

2 2 Слово и значение. 

Концепт. 

Словообразование. 

Структура английских слов 

и ее особенности. 

Аффиксальное 

словообразование.    

10 Устный опрос 

 

[1][2][3

][4] 

3-4 Словосложение в английском языке и его особенности.  

Проблемы разграничения сложных слов и 

словосочетаний.  Различные  типы  сложных слов. 

Место конверсии как способа словообразования в 

различных частях речи.  

2 2 Безаффиксальное 

словообразование или 

конверсия. Конверсия и 

субстантивация. 

10 Подготовка 

сообщений на 

заданную тему 

[1][2][3

][4] 

5-6 Сокращение слов (аббревиация) и словосочетаний как 

продуктивный способ  образования новых слов. Другие 

типы образования новых слов:  чередование, сдвиг 

ударения, обратное словообразование.  

2 2 Различные типы 

сокращенных слов. 

10 Устный опрос [1][2][3

][4] 

7-8 Лексическое значение слова. Типы лексических 

значений. Многозначность английских слов и причины 

ее возникновения.  Смысловая  структура 

многозначного слова и ее взаимосвязь с лексико-

семантической системой английского языка. 

Синонимия.  

2 2 Классификация лексики 

по сходству значения. 

10 Выполнение тестов [1][2][3

][4] 

9 Компьютерное тестирование 2     

10-

11 

Омонимы в английском языке.  Определение омонимов. 

Типы омонимов: полные,  или собственно омонимы,  

омофоны и омографы. Источники омонимии в 

английском языке. Антонимия. Деление синонимов  на  

идеографические  и стилистические. Типы антонимов в 

английском языке.  

2 2 Источники синонимии в 

английском языке.   

8 Устный опрос 

 

[1][2][3

][4] 



12-

13 

Архаизмы и неологизмы и в современном английском 

языке. Понятие неологизмов. Понятие архаизма. Типы 

архаизмов. Лексикография. Типы словарей.    Цель  и 

задачи составления словарей различного типа.  

Одноязычные,  двуязычные и многоязычные словари.  

2 2 Причины появления 

неологизмов. Судьба 

неологизмов в языке.   

8 Подготовка 

сообщений на 

заданную тему 

[1][2][3

][4] 

14-

15 

Словосочетание и фразеология современного 

английского языка.  Различные способы классификации 

фразеологических единиц.  Пословицы и поговорки в  

английском языке и особенности их употребления.  

2 2 Классификация 

фразеологических единиц 

в современном английском 

языке. Идиомы. 

8 Устный опрос [1][2][3

][4] 

16-

17 

Этимологическая характеристика словарного состава 

английского языка. Некоторые особенности словарного 

состава английского языка в США. Язык народа США 

как разновидность английского языка.  

4 4 Обогащение словарного 

состава языка за счёт 

иноязычных 

заимствований. 

Интернациональная 

лексика. История 

американского 

английского. Лексические 

особенности 

американского 

английского. 

8 Выполнение тестов [1][2][3

][4] 

18 Компьютерное тестирование 2     

 Итого 18 18  72   

Примечание: 

Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в 

рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации 

преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения 

Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 



6. Образовательные технологии 
Используются интерактивные методы обучения: творческие задания, разработка проектов, 

исследовательский метод обучения, круглые столы, диспуты, семинары. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. Оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

Самостоятельная работа предполагает следующие виды деятельности: 

- работа с учебными материалами (тексты, аудио- и видео- материалы); 

- работа с разными видами словарей и справочными пособиями; 

- техническая правка и редактирование. 

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок эффективности 

аудиторной работы, приобретения переводческих навыков и умений, необходимых для 

будущего специалиста. Курс предполагает выполнение студентами индивидуальных и 

групповых заданий в целях выработки и развития практических навыков перевода. 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Основные задачи СРС: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 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 

на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам.  

СРС включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;  

 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии 

с учебно-тематическими планами;  

 написание рефератов, докладов, эссе;  

 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий;  

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ;  

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным 

экзаменам и зачетам;  

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами 

следующих этапов:  

 определение цели самостоятельной работы;  



 конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи- самооценка 

готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной 

задачи;  

 выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения);  

 планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи;  

 реализация программы выполнения самостоятельной работы.  

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, должны  содержать установку на приобретение и закрепление определенного 

ФГОСом  объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков 

мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и 

т.д.  

Некоторые задания требуют пояснения:  

1. Прокомментировать высказывание – объяснить, какая идея заключена в отрывке, о какой 

позиции ее автора она свидетельствует.  

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным признакам.  

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести аргументы в 

пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность других 

вариантов.  

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:  

а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;  

б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические обобщения, 

данные и т.д. 

 

 Формы контроля самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

1. Give the definition of affixation. What’s the difference between derivational and functional 

morphemes? 

2. What categories does affixation fall into? What are these categories typically characteristic 

of? 

3. Synchronic and diachronic approaches to language study. Degrees of derivation. 

4. Characterize the types of word formation. 

5. What is lexicology? Give the definition of a word group. 

6. Morpheme. Types of morphemes. 

7. What do we call root and non-root morphemes? 

8.  What is the valency of affixes? Productive and non-productive affixes. Give examples. 

9.  Prefixation. Classification of prefixes. 

10. Suffixation. Classification of suffixes. 

11. What affixes are known as non-productive? What is the difference between the productivity 

of affixes and their frequency of occurrence? 

12. What are compound words? Characterize their predominant type in English. 

13. What are the types of compounds according to Prof. I.V. Arnold? Give examples. 

14.  Characterize compound words according to their function. What are pseudo-compounds? 

15. Classify compound words according to the type of composition. 

16. Compound words proper and derivational compounds.  

17. Types of compounds according to Prof. G.B. Antrushina.  

18. What types of compounds can be singled out according to the type of relationship between 

their components? 

19. Bahuvrihi compounds. What is meant by specific phonetic structure of compound words? 

20. The “stone wall” problem in compounding. Nonce-compounds. 



 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, 

экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях.  Умение работать с 

литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем 

приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных 

пособий.  Существует несколько методов работы с литературой.  Один из них – самый 

известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое 

повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем 

сведения легко забываются. Наиболее эффективный метод – метод реферативного изложения 

прочитанного, метод конспектирования и составления реферата-резюме. 

 

Методические рекомендации по проведению лекции-беседы 

 

Лекция-беседа – это наиболее распространенная и сравнительно простая форма активного 

вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает максимальное включение 

обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем умелого применения псевдодиалога, 

диалога и полилога. Средствами активизации могут выступать отдельные вопросы к 

аудитории, организация дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание 

условий для возникновения альтернатив. Различают несколько ее разновидностей: лекция-

диалог, лекция-дискуссия, лекция-диспут, лекция-семинар (полилог). 

Преимущество перед обычной лекцией состоит в том, что лекция этого типа  привлекает 

внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, определяет содержание, методы и 

темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

Эффективность такой формы лекционного занятия в условиях группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь каждого слушателя в процесс обмена 

мнениями. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений и привлечь 

коллективный опыт и знания обучающихся. 

Раскроем некоторые приемы, обеспечивающие активное участие слушателей в лекции-

беседе. 

1. Вопросы к аудитории в начале лекции и по ходу ее проведения предназначены не 

для проверки знаний, а для выяснения мнений, а также уровня осведомленности слушателей 

по рассматриваемой проблеме, степени их готовности к восприятию последующего 

материала. Вопросы адресуются ко всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Для 

экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было 

давать однозначные ответы. 

С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои 

дальнейшие рассуждения, получая при этом возможность наиболее доказательно изложить 

очередной тезис выступления. Вопросы могут быть как элементарными, так и проблемного 

характера. Слушатели курса, продумывая ответ на заданный вопрос, самостоятельно 

приходят к тем выводам и обобщениям, которые должен был сообщить им преподаватель, 

понимают глубину и важность обсуждаемой проблемы, что в свою очередь повышает их 

интерес к материалу и степень его восприятия. 

При такой форме занятий преподаватель должен следить за тем, чтобы его вопросы не 

оставались без ответов, иначе они будут носить риторический характер и не обеспечат 

достаточной активизации мышления слушателей. 

               2. Приглашение к коллективному исследованию. Беглая “мозговая атака”. 

Преподаватель предлагает слушателям совместно сформулировать комплекс требований или 



закономерность процесса, явления. При этом он обращается к опыту и знаниям аудитории. 

Уточняя и дополняя внесенные предложения, он подводит теоретическую базу под 

коллективный опыт, систематизирует его и “возвращает” слушателям уже в виде совместно 

выработанного тезиса. Таким образом, ему удается не только сообщить обучающимся 

полезную информацию, но и убедить их в необходимости сделать ее для себя руководством 

к действию. 

 

Методические рекомендации к проведению лекции-визуализации 

 

Лекция-визуализация – это лекция, представляющая собой подачу лекционного 

материала с помощью технических средств обучения (аудио- и/или видеотехники). Основной 

целью лекции-визуализации является формирование у студентов профессионального 

мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в 

визуальную форму. Этот вид лекции наиболее эффективен на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Чтение лекции-визуализации сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов, например 

презентаций, подготовленных лектором. 

Структура подготовки и проведения лекции: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению лекции: 

• подбор материала для преобразования его в визуальную форму; 

• разработка конспекта проведения лекции с включением в него визуального 

материала;  

• разработка визуального ряда (слайды, рисунки, фото, схемы, таблицы и т.п.); 

• определение методов, приемов и средств стимулирования творческой и 

мыслительной активности студентов; 

• подборка наглядного материала (минералы, реактивы, детали машин и т.п.) и 

средств технического сопровождения. 

3. Проведение лекции. 

Особенностью лекции-визуализации является одновременная активизация у студентов трех 

видов памяти: слуховой, зрительной и двигательной, позволяющей им наиболее эффективно 

усваивать материал. Конспектирование такой лекции предполагает схематичное 

изображение ее содержания.  

Существует три варианта конспектирования: 

1) выделение времени во время лекции на перерисовывание необходимых наглядных 

изображений; 

2) конспектирование содержания плюс раздаточный материал с графиками, схемами, 

таблицами, подготовленный преподавателем. 

3) раздача наглядных изображений в электронном виде всем студентам для 

последующего самостоятельного изучения. 

 

Методические рекомендации по проведению семинара в диалоговом режиме 

 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, а семинарские 

занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на выработку и закрепление 

навыков профессиональной деятельности. Подготовка к практическим занятиям не может 

ограничиться слушанием лекций, а предполагает предварительную самостоятельную работу 

студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.  

В современной ВШ семинар является одним из основных видов практических занятий 

по гуманитарным  наукам. Он представляет собой средство развития у студентов культуры 



научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, 

овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий – 

обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования 

теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.  

В настоящий момент сложились следующие виды семинаров: 

Просеминар - ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, литературой, 

и методикой работы над ними.  

Собственно семинар:  а) развернутая беседа по заранее известному плану; 

                           б) небольшие доклады студентов  

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме 

диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, 

прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и 

убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-

диспуте могут быть различными. 

Учебная дискуссия — один из  методов проблемного обучения. Она используется при ана-

лизе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, 

при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Дискуссия (от лат.discussio – «рассмотрение», «исследование») – публичное обсуждение 

какого-либо спорного вопроса, проблемы 

 

 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в 

Особенности 

организации 

учебного 

занятия 

Проблемное содержание 

обучения, особая 

организационная 

процедура ведения 

занятия, применение 

технических средств 

Игровая процедура в работе с моделью, 

имитационно-игровые ситуации 

  

  

Формы и 

методы 

  

Проблемная лекция, семи-

нар — диспут, учебная 

дискуссия, «мозговой 

штурм», кооперативное 

обучение (учебное 

сотрудничество) 

Неигровые   формы:   анализ 

конкретных    профессиональных 

ситуаций. Игровые формы: дидактиче-

ская игра, стажировка с выпол-

нением   должностной   роли, 

имитационный тренинг, игровое 

проектирование 

Тактика 

обучения 

  

Диалогическое     взаимо-

действие педагога и обу-

чаемых 

Общение   обучаемых   между собой и с 

педагогом в процессе имитации 



соответствии с Положением СОГУ.1 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

Методика формирования результирующей оценки2 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 35 баллов; из них: 

От 0 до 15 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ 

или контрольная работа; 

От 0 до 20 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 35 баллов; из них: 

От 0 до 15 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 20 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-30 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов  

по дисциплине 

 

Система оценок СОГУ 

Форма контроля Сумма баллов Название 

Экзамен 
86 - 100 отлично 

71-85 хорошо 

                                                 
1 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в 

СОГУ. 
2 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018 

г., пр.№ 47) 

Форма контроля 
Макс. кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит 

из: 

20 

 Выполнения заданий на практических занятиях 5 

 Выполнения домашних заданий 10 

 Самостоятельных работ 5 

1-я рубежная письменная контрольная работа 15 

Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит 

из: 

20 

 Выполнения заданий на практических занятиях 5 

 Выполнения домашних заданий 10 

 Самостоятельных работ 5 

2-я рубежная письменная контрольная работа 15 

Итого 70 



50-70 удовлетворительно 

Зачёт 50-100 зачтено 

 

Контроль успеваемости по итогам освоения дисциплины осуществляется в ходе рейтинговых 

работ и устного экзамена.   

 
Методика формирования результирующей оценки3 

Критерии формирования оценок 

 

Баллы 

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

86-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

71-85 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

50-70 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала,  

испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Менее 50 «неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

                                                 
3 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 05.03.2018 

г., пр. № 47) 



затруднениями выполняет практические работы. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 50 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(50-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий 

уровень» 

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий 

уровеньсамостоятел

ьности, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 



- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить. 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

Вопросы к экзамену 

1. Give the definition of affixation. What’s the difference between derivational and functional 

morphemes? 

2. What categories does affixation fall into? What are these categories typically characteristic 

of? 

3. Synchronic and diachronic approaches to language study. Degrees of derivation. 

4. Characterize the types of word formation. 

5. What is lexicology? Give the definition of a word group. 



6. Morpheme. Types of morphemes. 

7. What do we call root and non-root morphemes? 

8.  What is the valency of affixes? Productive and non-productive affixes. Give examples. 

9.  Prefixation. Classification of prefixes. 

10. Suffixation. Classification of suffixes. 

11. What affixes are known as non-productive? What is the difference between the productivity 

of affixes and their frequency of occurrence? 

12. What are compound words? Characterize their predominant type in English. 

13. What are the types of compounds according to Prof. I.V. Arnold? Give examples. 

14.  Characterize compound words according to their function. What are pseudo-compounds? 

15. Classify compound words according to the type of composition. 

16. Compound words proper and derivational compounds.  

17. Types of compounds according to Prof. G.B. Antrushina.  

18. What types of compounds can be singled out according to the type of relationship between 

their components? 

19. Bahuvrihi compounds. What is meant by specific phonetic structure of compound words? 

20. The “stone wall” problem in compounding. Nonce-compounds. 

 

Структура экзаменационного билета  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

  

1.What are the types of compounds according to Prof. I.V. Arnold? Give examples.  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Bahuvrihi compounds. What is meant by specific phonetic structure of compound words? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой  Н.Б.Джерапова__________________________________________ 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В. Лексикология английского языка. М., Изд. Дрофа, 

2011. 



2. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс). - М., Высшая 

школа, 2010.  

URL: http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel18E482.pdf 

3. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка / Арнольд И. В. - Москва : 

ФЛИНТА, 2017. 

376 с. - ISBN 978-5-9765-1041-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785976510418-SCN0000/000.html 

4. Зинина, О.А. Лексикология английского языка=English Lexicology : учебное пособие : 

[12+] / О.А. Зинина, А.Б. Окаева. – Минск : РИПО, 2017. – 140 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487982  

5. Гинзбург Р.С. и др. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая 

школа, 2011 

 

б) Дополнительная литература:  

1. Вилюман В.Г. Английская синонимика (введение в теорию синонимии и методику 

изучения синонимов).- М., Высшая школа, 1980. – 126 с. 

2. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. – М.: Наука, 1976. 

– 215 с. 

3. Мешков О.Д. Семантические аспекты словосложения английского языка. – М.: Наука, 

1986. – 209 с. 

https://www.studmed.ru/meshkov-o-d-semanticheskie-aspekty-slovoslozheniya-angliyskogo-

yazyka_3491bd92518.html 

4. Хидекель С.С., Гинзбург Р.З. и др. Английская лексикология в выдержках и 

извлечениях. – Л., Просвещение, 1975. 238 с.   

5. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use. Cambridge University 

Press, Cambridge, England, 2003. 

 

в)Explanatory Dictionaries:  

1. The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford, 2012.  

2. Websters New International Dictionary of the English Language. 2009. 

3. Hornby. The Advanced Learners Dictionary of Current English. 2007.  

4. Большой англо-русский словарь. И.Р. Гальперин. М., 1996. 

5. Jones. Everyman’s English Dictionary. 1998.  

6. Websters Dictionary of Synonyms. S. 1995.  

7. Комиссаров В.Н. Словарь синонимов современного английского языка. М., 1964.  

8. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. М., 2007.  

 

 

г) Электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий 

договор, современные профессиональные базы, информационные справочные 

системы: 

 

1. ЭБС "Университетская библиотека Online" http://www.biblioclub.ru 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

3. Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

5. База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru 

6. Электронная библиотека «Юрайт» biblio-online.ru 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785976510418-SCN0000/000.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487982
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


9. Материально-техническое оснащение дисциплины: 

В соответствии с ФГОС ВО, с целью полноценного освоения дисциплины студентами 

факультета иностранных языков, материально-техническое обеспечение данного модуля 

включает: читальный зал факультета с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза, 

литературу на русском и иностранных языках (учебники, пособия, словари, справочники, 

художественная и научно-популярная литература и др.); аудитории, оснащенные 

копировальной техникой, видеомагнитофонами, магнитофонами, компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками, лингафонные кабинеты, лекционные аудитории и 

др. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Например в учебном курсе используются: 

 

№ п/п Наименование № договора (лицензия) 

 

1. Windows 7 Professional № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

2. Office Standard 2016 № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

 

3. Антивирусное программное 

обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 

2018 до 14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

 

4. Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 с ЗАО «Анти-Плагиат» 

продлена до 21 г. 

 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

 

Программа обновлена.  

Внесенные изменения и дополнения утверждены на заседании кафедры английского языка 

факультета международных отношений 

Протокол заседания кафедры №5 от 29.01.2024 г. 

 


