
Оценочные материалы
ФТД.1 Практикум по выразительному чтению

            1. Оценочные средства
            1.1. Компетенции и этапы формирования

          Раздел в разработке

            1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания
Шкала, критерии оценивания и уровень сформированности компетенции

2 (не зачтено) ниже 
порогового

3 (зачтено) пороговый 4 (зачтено) базовый 5 (зачтено) 
повышенный

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность
ПК-2.2 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 
организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 
мероприятий (по выбору).

ПК-2.5 Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с учетом 
культурных различий детей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
межличностных отношений и динамики социализации личности.

Уровень 
сформированности 

компетенции

Шкала оценивания для промежуточной 
аттестации

Шкала оценивания 
по БРС

Экзамен 
(дифференцированный 

зачет)

Зачет 

Повышенный 5 (отлично) зачтено 90 – 100%
Базовый 4 (хорошо) зачтено 76 – 89%
Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 60 – 75%
Ниже порогового 2 (неудовлетворительно) незачтено Ниже 60%

            1.3. Вопросы промежуточной аттестации
Шестой триместр (Зачет, ПК-2.2, ПК-2.5)
1. Раскрыть понятие «выразительное чтение»
2. Определить значение обучения выразительному чтению и рассказыванию в общей системе
подготовки педагога.

3. Сформулировать и описать основные положения, определяющие работу над
выразительностью речи.

4.   Раскрыть  понятие  «техническая  сторона  речи»,  назвать  и  охарактеризовать  ее
составляющие
(дыхание, голос, дикция, соблюдение орфоэпических норм). 
5. Раскрыть понятие «голосоречевой тренинг». Определить его назначение, подобрать
соответствующие упражнения и продемонстрировать их выполнение.
6. Рассмотреть интонацию как совокупность совместно действующих звуковых элементов,
охарактеризовать компоненты интонации. Продемонстрировать примерами рассмотренные
компоненты интонации (логическое ударение, разные виды пауз, темп и др.).

7.  Раскрыть понятие «сила голоса». 



8. Проиллюстрировать примерами основные правила постановки логических ударений в
тексте. 
9. Рассмотреть паузу как средство выразительности устной речи. Проиллюстрировать
примерами из произведений детской литературы постановку разных видов пауз (логических,
психологических, ритмических). 
10. Охарактеризовать темп и ритм как обязательные компоненты, участвующие в создании
определенной интонации. Проиллюстрировать примерами разные виды темпа, возможности
изменения темпа в процессе выразительного чтения художественного произведения. 
11.  Рассмотреть мелодику речи как средство выразительности устной речи.
Проиллюстрировать примерами рассмотренный материал.

12. Рассмотреть тон голоса как средство выразительности устной речи. Проиллюстрировать
примерами рассмотренный материал.
13. Дать определение понятия «тембр голоса». Доказать, что изменение тембра может
рассматриваться как средство выразительности устной речи. 
14. Назвать и охарактеризовать неязыковые средства выразительности устной речи.
Продемонстрировать примерами целесообразное использование неязыковых средств
выразительности в процессе выразительного чтения.

15. Сформулировать требования к выразительному чтению педагога.

16. Рассмотреть основные этапы подготовки к выразительному чтению. Продемонстрировать
их на примере подготовки чтеца к выразительному чтению конкретного художественного
произведения (на выбор студента)
17.  Выявить влияние жанра на исполнение литературного произведения. Сформулировать
рекомендации к чтению произведений малых жанров фольклора. 
18. Сформулировать рекомендации к чтению и рассказыванию народных сказок. Выявить
влияние видовой принадлежности на исполнение сказки. 
19. Рассмотреть особенности чтения рассказа. Сформулировать рекомендации к
выразительному чтению произведений данного жанра. 
20. Рассмотреть особенности чтения стихотворений. Выявить трудности чтения лирических
произведений.  Сформулировать  рекомендации  к  чтению  эпической  поэзии  (стихов  с
сюжетом,
персонажами

21. Выявить сложности чтения былин, обусловленные их художественным своеобразием
(господство эпического достоинства слова, гармонирующего с правильностью размера).
Сформулировать рекомендации к чтению былин.
22. Выявить особенности чтения произведений драматургического жанра.
23. Сформулировать критерии отбора произведений для инсценирования. Описать методику
инсценирования произведений разных жанров (рассказ, народные и литературные сказки,
стихотворения).

24. Составить партитуру выразительного чтения художественного произведения (рассказа,
народной или авторской сказки, стихотворения, басни, былины, драматического отрывка) и
дать методические рекомендации к его чтению на основе проведенного анализа. Прочитать
произведение и выполнить самоанализ чтения.

1.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
     Процедура промежуточной аттестации в институте регулируется «Положением о 



зачетно-экзаменационной  сессии  в  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (утверждено на заседании Ученого совета
29.05.2014  г.,  протокол  №14);  «Положением  о  независимом  мониторинге  качества
образования  студентов  в  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный  педагогический
институт  имени  М.  Е.  Евсевьева»  (утверждено  на  заседании  Ученого  совета  29.05.2014  г.,
протокол  №14),  «Положением  о  фонде  оценочных  средств  дисциплины  в  ФГБОУ  ВПО
«Мордовский  государственный  педагогический  институт  имени  М.  Е.  Евсевьева»
(утверждено  на  заседании  Ученого  совета  29.05.2014  г.,  протокол  №14),  «Положением  о
курсовой  работе  студентов  в  ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный  педагогический
институт  имени  М.  Е.  Евсевьева»  (утверждено  на  заседании  Ученого  совета  20.10.2014  г.,
протокол №4). 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме   зачета.  Зачет  служит  формой  проверки
усвоения  учебного  материала  практических  и  семинарских  занятий,  готовности  к
практической деятельности. 

При  балльно-рейтинговом  контроле  знаний  итоговая  оценка  выставляется  с  учетом
набранной суммы баллов. 
     
     Собеседование (устный ответ) на зачете

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа)
студенту  предварительно  предлагается  перечень  вопросов  или  комплексных  заданий,
предполагающих  умение  ориентироваться  в  проблеме,  знание  теоретического  материала,
умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками
и приемами выполнения практических заданий.
     При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на:
     –  усвоение программного материала;
     –  умение излагать программный материал научным языком;
     –  умение связывать теорию с практикой;
     –  умение отвечать на видоизмененное задание;

–   владение  навыками  поиска,  систематизации  необходимых  источников  литературы  по
изучаемой проблеме;
     –  умение обосновывать принятые решения;
     –  владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
     –  умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.
     Тесты 

При  определении  уровня  достижений  студентов  с  помощью  тестового  контроля
необходимо обращать особое внимание на следующее:
     –  оценивается полностью правильный ответ;

–   преподавателем  должна  быть  определена  максимальная  оценка  за  тест,  включающий
определенное количество вопросов;
     –  преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос теста;

–  по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, оценка
определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста. 
     Письменная контрольная работа 

Виды  контрольных  работ:  аудиторные,  домашние,  текущие,  экзаменационные,
письменные, графические, практические, фронтальные, индивидуальные.
     Система заданий письменных контрольных работ должна:
     –   выявлять знания студентов по определенной дисциплине (разделу дисциплины);
     –   выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
     –  выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
     –  творчески использовать знания и навыки.

Требования к контрольной работе по тематическому содержанию соответствуют устному
ответу.
     Также контрольные работы могут включать перечень практических заданий.

Контекстная  учебная  задача,  проблемная  ситуация,  ситуационная  задача,  кейсовое
задание



При  определении  уровня  достижений  студентов  при  решении  учебных  практических
задач необходимо обращать особое внимание на следующее:

–  способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и творчески
планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации;
     –  систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

–   точное  использование  научной  терминологии,  стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответа на вопросы и задания;

–  владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать
в постановке и решении учебных задач;
     –  грамотное использование основной и дополнительной литературы;

–  умение использовать современные информационные технологии для решения учебных
задач, использовать научные достижения других дисциплин;

–  творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
     
    


