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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения
образовательной программы



Группа
компетенций Категория компетенций

К
Код

Универсальные Системное и критическое
мышление

УК-1

Профессиональные ПК-7

2. Компетенции и индикаторы их достижения 

Код
компет
енции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных  
задач

УК-1.1  Анализирует  задачу,  выделяя  ее  базовые
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
УК-1.2 Выбирает ресурсы для поиска информации
необходимой для решения поставленной задачи
УК-1.3  Находит,  критически  анализирует,
сопоставляет,  систематизирует  и  обобщает
обнаруженную  информацию,  определяет
парадигму,  в  рамках  которой  будет  решаться
поставленная задача. 

ПК-7 Владеет базовыми 
навыками доработки и 
обработки (например, 
корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, 
информационно-
словарное описание) 
различных типов текстов 

ПК 7.1. Знает основы стилистики, корректирования 
и редактирования. 
ПК 7.2. Имеет представление о словарях и 
справочниках в избранной сфере профессиональной
деятельности. 
ПК 7.3. Ведет редактуру и корректуру текста. 
ПК-7.4. Осуществляет первичный реальный 
комментарий к тексту. Собирает и интерпретирует 
информацию из различных источников. 
ПК  7.5.  Комментирует,  редактирует,  реферирует
тексты различной направленности.

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки
результатов обучения по дисциплине

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  представлены  дескрипторами

(знания, умения, навыки).

Дескрипторы 
по дисциплине

Знать Уметь Владеть

Код
индикатора
достижения

компетенции

           УК-1 НЗ                УК-1 НУ      УК-1 НН

-  этапы  работы - оценивать особенности -анализа  текста  в



редактора  над  текстом,
технику  правки  текста,
виды правок.

того или иного контекста
с  точки  зрения
соблюдения
стилистических  норм,  в
случае  необходимости
исправлять
стилистические ошибки, 
-  давать  характеристику
индивидуального
языкового  стиля
писателей.

лингвостилистическ
ом аспекте; 
-техники
комплексной
редакторской
правки текста.

Код
индикатора
достижения

компетенции

           ПК-7 НЗ                ПК-7 НУ      ПК-7 НН

-Знает основы 
стилистики, 
корректирования и 
редактирования.

Имеет представление о 
словарях и справочниках
в избранной сфере 
профессиональной 
деятельности.

Ведет редактуру и 
корректуру текста. 
 Осуществляет 
первичный 
реальный 
комментарий к 
тексту. Собирает и 
интерпретирует 
информацию из 
различных 
источников. 

-Комментирует, 
редактирует, 
реферирует тексты 
различной 
направленности.

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  учебного  плана  ОПОП.  Данная  дисциплина  взаимосвязана  с  другими
дисциплинами, такими как «Современный русский язык», «Стилистика и культура русского
языка», «Практикум по культуре речи».

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач
профессиональной  деятельности  следующих  типов:  научно-исследовательский,
педагогический.

Профиль  (направленность)  программы установлена  путем ее  ориентации  на  сферу
профессиональной деятельности  выпускников:  Отечественная  филология (русский язык и
литература).

5. Объем дисциплины

Виды учебной работы Формы 
обучения



Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108
Контактная работа:

Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 36
Промежуточная аттестация: зачет 0,1

Самостоятельная работа (СРС)           53,9

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий
6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

6.1.1. Очная форма обучения

№
п/
п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самосто
ятельна
я работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные 
учебные 
занятия

Практи
ческие
занятия

Семи
нары

Лабо
рато
рные
рабо
ты 

Ины
е

1.

Понятие о 
литературном
редактировании

2 2
      

4

2.

 Текст как предмет 
работы редактора. 
Редактирование разных 
типов речи.

2 4 6

3.
Психологические 
предпосылки 
редактирования.

2 4 6

4.
Методика 
редакторского анализа и
правки текста.

2 4 6

5.
Логические  основы
редактирования текста. 2 4 6

6.
Работа редактора над 
композицией рукописи.

         2 4 6

7.
Работа редактора над 
фактическим 
материалом.

         2 4 6

8.
Редактирование текстов 
массовой 
коммуникации.

         2 4 6



9.

Методика 
редактирования 
нежурналистских 
текстов.        

        2 4 7,9

Промежуточная 
аттестация

0,1

Итого 18 36 53,9

6.1 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

6.2.1 Содержание лекционного курса
                                          

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание лекционного занятия

1. Понятие о литературном
редактировании

Понятие редактирования, профессия редактора. Этика 
редакторской работы.
Особенности профессионального редакторского 
чтения. Редакторский анализ текста, его виды и 
приемы.

2.  Текст  как  предмет
работы  редактора.
Редактирование  разных
типов речи.

Понятие  текста  в  современной  науке.  Черты
текста.  Информативность  текста.  Виды  информации.
Требования к тексту и необходимость редактирования. 

Виды редактирования. Этические аспекты работы
редактора. 
Редактирование ФСТР: описание, его типы, дефекты в
описании  и  их  устранение;  повествование,  его  типы,
дефекты  в  повествовании  и  их  устранение;
рассуждение.  Дефекты  в  построении  вопросительной
реплики и их устранение. Виды речевых погрешностей
в  тексте  и  их  редактирование:  языковая
неправильность,  плеоназм,  нечеткость  и  неясность
высказывания

3. Психологические
предпосылки
редактирования.

Роль  психологической  науки  в  формировании
представлений  о  литературной  работе.   Общая  схема
работы редактора над текстом.
 Психологические  предпосылки  профессионального
восприятия  текста.   Речевые  ошибки  в  тексте.
Коммуникативные  особенности  процесса
редактирования.   Своеобразие литературного труда
редактора.

4. Методика  редакторского
анализа и правки текста.

Традиционные филологические методики анализа
текста и практика редактирования. 
Редакторский  анализ  текста,  виды  редакторского
чтения (ознакомительное, углубленное, шлифовочное);
виды  правок  (вычитка,  обработка,  сокращение,
переделка);  задачи  и  условия  правки;  основания  для
выбора  правки;  операции  правки.   Процесс  правки
текста.

5. Логические  основы Смысловая структура текста и ее редактирование:
методика выделения в тексте основной мысли, основных



редактирования текста. элементов общего содержания (система установочных и
развивающих тезисов,  аналитическая оценка ситуации),
второстепенные элементы общего содержания (система
иллюстраций к установочным и развивающим тезисам,
общий  фон к  цели  сообщения);  дефекты  в  смысловой
структуре  и  их  устранение.
Редактирование логической стороны текста:  нарушение
законов  логики  (закон  тождества,  закон  противоречия,
закон  исключенного  третьего,  закон  достаточного
основания).  Нарушение  правил  операции  с  понятиями
(правила  определения  и  классификации  понятий);
контактные и дистантные алогизмы в тексте; формально-
логические и образные противоречия в тексте.

6. Работа  редактора  над
композицией рукописи.

Построение  литературного  произведения.  Анализ
структуры  литературного  произведения.  Оценка
приёмов композиции. Композиционные ошибки в тексте.
Редактирование  композиции  (сильные  позиции  текста,
размещение  содержательно–смысловых  элементов
текста).

7. Работа  редактора  над
фактическим материалом.

Функции фактического материала в тексте.   Проверка
фактического  материала. Редакционная  обработка
таблиц.  Цифры  в  тексте.  Цитаты  в  тексте.
Фактологические ошибки в тексте. Виды ошибок.

8. Редактирование  текстов
массовой коммуникации.

Редактирование  радио-  и  телепередач:  специфика
структуры радио- и телепередач; принципы подготовки
текста  для  аудирования:  содержательно–фактический,
функционально–стилистический,  нормативный  аспекты
редактирования;  редактирование  монолога  и  диалога;
принципы  лаконизации  изложения.  Редактирование
рекламы:  редактирование  композиции  и  содержания  с
учетом функций рекламного текста.

9. Методика редактирования
нежурналистских текстов.

Общие  принципы  редактирования  нежурналистских
текстов:  редактирование  художественных,  научных,
научно-популярных  текстов,  документов.  Методы
обработки  цифрового  материала.  Основные  принципы
работы с переводным текстом. Литературная обработка
записей устной речи.

6.2.2 Содержание практических занятий

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание практического занятия

1. Понятие о литературном
редактировании

1. Что входит в понятие редактированиe? 
2.  Какие  функции  выполняет  редактор  в  системе
автор – текст – читатель? 
3. Что такое литературное редактирование? 
4. Каковы основные принципы редакторской этики?
5.  Каковы  основные  этапы  работы  редактора  над
текстом? 
6.  Назовите  известные  вам  приемы  редакторского
анализа.



2.  Текст как предмет работы 
редактора. Редактирование
разных типов речи.

1. Понятие текста в современной науке.
2. Черты текста.
3. Информативность текста. Виды информации.
4.  Требования  к  тексту  и  необходимость
редактирования. 
5. Редактирование ФСТР: описание, его типы, 
дефекты в описании и их устранение; 
повествование, его типы, дефекты в повествовании 
и их устранение; рассуждение. Дефекты в 
построении вопросительной реплики и их 
устранение. Виды речевых погрешностей в тексте и 
их редактирование: языковая неправильность, 
плеоназм, нечеткость и неясность высказывания

3.
Психологические
предпосылки
редактирования.

1.  Роль  психологической  науки  в  формировании
представлений  о  литературной  работе.   Общая
схема работы редактора над текстом.
2.  Психологические  предпосылки
профессионального восприятия текста.
3.  Коммуникативные  особенности  процесса
редактирования.
4. Своеобразие литературного труда редактора.

4. Методика  редакторского
анализа и правки текста.

1. Традиционные филологические методики анализа
текста и практика редактирования. 
2. Редакторский анализ текста, виды редакторского 
чтения (ознакомительное, углубленное, 
шлифовочное); виды правок (вычитка, обработка, 
сокращение, переделка); задачи и условия правки; 
основания для выбора правки; операции правки.  3. 
Процесс правки текста.

5. Логические  основы
редактирования текста.

1. Смысловая структура текста и ее редактирование:
методика  выделения  в  тексте  основной  мысли,
основных  элементов  общего  содержания  (система
установочных и развивающих тезисов, аналитическая
оценка ситуации),  второстепенные элементы общего
содержания (система иллюстраций к установочным и
развивающим тезисам, общий фон к цели сообщения);
дефекты  в  смысловой  структуре  и  их  устранение.
2.  Редактирование  логической  стороны  текста:
нарушение  законов  логики  (закон  тождества,  закон
противоречия,  закон  исключенного  третьего,  закон
достаточного  основания).  Нарушение  правил
операции  с  понятиями  (правила  определения  и
классификации  понятий);  контактные  и  дистантные
алогизмы в тексте; формально–логические и образные
противоречия в тексте.

6. Работа редактора над 
композицией рукописи.

1. Построение текста. Анализ структуры рукописи.
2. Оценка приёмов композиции.
3. Композиционные ошибки в тексте.
4.  Редактирование  композиции  (сильные  позиции
текста,  размещение  содержательно–смысловых



элементов текста).
7. Работа редактора над 

фактическим материалом.
1. Функции фактического материала в тексте.
2. Проверка фактического материала.
3. Цифры в тексте.
4. Фактологические ошибки в тексте. Виды ошибок.

8. Редактирование текстов 
массовой коммуникации.

1.  Редактирование радио- и телепередач:  специфика
структуры  радио-  и  телепередач;  принципы
подготовки текста для аудирования: содержательно–
фактический,  функционально–стилистический,
нормативный  аспекты  редактирования;
редактирование  монолога  и  диалога;  принципы
лаконизации изложения.
2.  Редактирование  рекламы:  редактирование
композиции  и  содержания  с  учетом  функций
рекламного текста.

9. Методика редактирования 
нежурналистских текстов.  

1.  Общие  принципы  редактирования
нежурналистских  текстов:  редактирование
художественных,  научных,  научно-популярных
текстов, документов.
2. Методы обработки цифрового материала.
3. Основные принципы работы с переводным текстом.
4.  Литературная обработка записей устной речи.

6.2.3 Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание самостоятельной работы

1. Понятие о литературном
редактировании

Выявите в предложенных текстовых фрагментах 
речевые ошибки, определите их тип, предложите 
варианты исправления, охарактеризуйте 
использованные приемы редакторского анализа. 
Оформите ответ в виде таблицы.

2.  Текст как предмет 
работы редактора. 
Редактирование разных 
типов речи.

Понятие  текста  в  современной  науке.  Черты
текста.  Информативность  текста.  Виды  информации.
Требования к тексту и необходимость редактирования. 

Виды редактирования. Этические аспекты работы
редактора. 
Редактирование ФСТР: описание, его типы, дефекты в 
описании и их устранение; повествование, его типы, 
дефекты в повествовании и их устранение; 
рассуждение. Дефекты в построении вопросительной 
реплики и их устранение. Виды речевых погрешностей 
в тексте и их редактирование: языковая 
неправильность, плеоназм, нечеткость и неясность 
высказывания

3. Психологические
предпосылки
редактирования.

Роль  психологической  науки  в  формировании
представлений  о  литературной  работе.   Общая  схема
работы редактора над текстом.
 Психологические предпосылки профессионального 
восприятия текста.  Речевые ошибки в тексте. 
Коммуникативные особенности процесса 



редактирования.   Своеобразие литературного труда
редактора.

4. Методика  редакторского
анализа и правки текста.

Традиционные филологические методики анализа
текста и практика редактирования. 
Редакторский анализ текста, виды редакторского 
чтения (ознакомительное, углубленное, шлифовочное); 
виды правок (вычитка, обработка, сокращение, 
переделка); задачи и условия правки; основания для 
выбора правки; операции правки.  Процесс правки 
текста.

5. Логические  основы
редактирования текста.

Смысловая структура текста и ее редактирование:
методика выделения в тексте основной мысли, основных
элементов общего содержания (система установочных и
развивающих тезисов,  аналитическая оценка ситуации),
второстепенные элементы общего содержания (система
иллюстраций к установочным и развивающим тезисам,
общий  фон к  цели  сообщения);  дефекты  в  смысловой
структуре  и  их  устранение.
Редактирование логической стороны текста:  нарушение
законов  логики  (закон  тождества,  закон  противоречия,
закон  исключенного  третьего,  закон  достаточного
основания).  Нарушение  правил  операции  с  понятиями
(правила  определения  и  классификации  понятий);
контактные и дистантные алогизмы в тексте; формально-
логические и образные противоречия в тексте.

6. Работа редактора над 
композицией рукописи.

Построение  литературного  произведения.  Анализ
структуры  литературного  произведения.  Оценка
приёмов композиции. Композиционные ошибки в тексте.
Редактирование  композиции  (сильные  позиции  текста,
размещение  содержательно–смысловых  элементов
текста).

7. Работа редактора над 
фактическим материалом.

Функции фактического материала в тексте.   Проверка
фактического  материала. Редакционная  обработка
таблиц.  Цифры  в  тексте.  Цитаты  в  тексте.
Фактологические ошибки в тексте. Виды ошибок.

8. Редактирование текстов 
массовой коммуникации.

Редактирование  радио-  и  телепередач:  специфика
структуры радио- и телепередач; принципы подготовки
текста  для  аудирования:  содержательно–фактический,
функционально–стилистический,  нормативный  аспекты
редактирования;  редактирование  монолога  и  диалога;
принципы  лаконизации  изложения.  Редактирование
рекламы:  редактирование  композиции  и  содержания  с
учетом функций рекламного текста.

9. Методика редактирования
нежурналистских текстов.

Общие  принципы  редактирования  нежурналистских
текстов:  редактирование  художественных,  научных,
научно-популярных  текстов,  документов.  Методы
обработки  цифрового  материала.  Основные  принципы
работы с переводным текстом. Литературная обработка
записей устной речи.



1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие  виды  контроля  качества  освоения  конкретной
дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения
дисциплины в процессе обучения.

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 
дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)

 Наименование оценочного средства

1.
Понятие о литературном
редактировании

Опрос, практическое задание.

2.

 Текст как предмет 
работы редактора. 
Редактирование разных 
типов речи.

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

3.
Психологические 
предпосылки 
редактирования.

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

4.
Методика редакторского 
анализа и правки текста.

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

5.
Логические  основы
редактирования текста.

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

6.
Работа редактора над 
композицией рукописи.

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

7.
Работа редактора над 
фактическим 
материалом.

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

8.
Редактирование текстов 
массовой коммуникации.

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

9.

Методика 
редактирования 
нежурналистских 
текстов.        

Опрос, проблемно-аналитическое задание, ситуационная
задача.

7.2  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля 

                                        Типовые практические задания
                                           Примерная тематика докладов
1. Алогизмы в СМИ.
2. Алогизмы в рекламе.



3. Типы заголовков современного медиатекста.
4. Структура заголовочного комплекса современного медиатекста.
4. Лексика и фразеология в развлекательном издании.
5. Лексика и фразеология в текстах СМИ о науке.
6. Речевые ошибки в интернет-изданиях.
7. Речевые ошибки в рекламе.
8. Речевые ошибки в телевизионных программах.
9. Речевые ошибки в радиотекстах.
10. Виды информации в современном медиатексте.
11. Грамматические ошибки в современном медиатексте.
12. Грамматический облик современного заголовка.
13. Парцеллированные конструкции в современных СМИ.
14. Прецедентные феномены в газетных заголовках.
15. Стилистический облик «желтой» прессы.
16. «Смешанная» глобальная речевая стратегия в текстах массовой информации.
17. Языковая игра в заголовочном комплексе.

                               Типовые проблемно-аналитические задания 

1. В приведенных предложениях укажите словосочетания, в которых нарушена лексическая
сочетаемость. Замените лексические эквиваленты, которые стали причиной речевых ошибок.

1. Много нервов приходится тратить, читая письма ветеранов. 2. Вышеперечисленный
металл не поступил на завод-заказчик. 3. К моменту обмена квартиры в ней были прописаны
жена, дочь и вещи. 4. Горе не сломило эту женщину, ее любви к работе, ее мужества. 5.
Есть люди, которые, сделав очень многое, хорошее и полезное, тихо и скромно молчат об
этом. 6. Учитель должен давать советы и замечания своим ученикам. 7. Ударил заморозок,
и сильно прихватило кукурузу. 8. С заданием мы справились уверенно. 9. Спонсоры вручили
школе библиотеку, настольные игры. 10. Наставник от всей души отругал меня за поломку
фрезы. 11. Не думаю, что найдутся люди, которые стали бы всерьез исповедовать мнение
этого чудака. 12. Когда пилот садится в кабину необъезженного самолета, он думает: кто
же первый,  если  не я? 13.  Но сержанту не суждено было довести следствие до конца.
Вечером 28 июля судно «Мстислав Келдыш» скоропостижно покинуло место происшествия,
оставив на волнах траурный венок. 14. Прошу Вашего разрешения выписать мне половину
полтонны угля.

2. Укажите ошибки, возникшие в результате неточного выбора синонимов (использование
слов  без  учета  их  семантики,  нарушение  лексической  сочетаемости,  неоправданное
употребление стилистически окрашенной лексики), а также погрешности слога, явившиеся
следствием  неумения  использовать  синонимы  (повторение  слов,  тавтология,  плеоназм,
ошибки в создании градации). Исправьте предложения.

1. Надо эту работу довести до конца, закончить, завершить. 2. Жизнь в гимназии у нас
продолжает кипеть и бурлить. 3. Знания этого студента очень скромные, посредственные.
4.  Прочному  усвоению  учебного  материала  мешает  некачественное,  плохое  выполнение
студентами домашних заданий. 5. Будем надеяться, что новая мебель в аудиториях будет
служить долговечно. 6. Всех, кто трудился на сооружении станции, я зову энтузиастами, и
не  зря:  они  по  две  смены  проводили  на  стройплощадке.  7.  Медлительность  и
нерасторопность в подготовке к строительному сезону недопустимы. 8. Плавучие средства
- лодки и моторы к ним - должны быть заранее отремонтированы, выверены, отлажены,
словом,  приведены  в  полную  готовность.  9.  Среди  русских  литераторов,  писавших  об
искусстве,  Стасов  -  фигура  огромная,  уникальная  и  единственная,  необыкновенно
примечательная.  10.  Имя этого города в 30-е годы не сходило с газетных полос.  11.  На
теплом  песке  этого  дикого  тихоокеанского  побережья  мои  босые  ступни  оставляли



глубокие отпечатки, которые тут же стирали набегавшие волны. 12. Ошибки и промахи,
допускаемые со  стороны органов расследования и  влекущие за собой безрезультатность
расследования, объясняются следующим. 13. Вы спрашиваете, почему  так рухнул интерес
детей к чтению. Поинтересуйтесь у старших, которые совсем не соприкасаются с книгой. 14.
Прежний  наш любознательный  и  пытливый  читатель  куда-то  исчез,  пропал.  Куда  же  он
девался? Ответ элементарен: телевидение отбивает интерес к чтению.

3.  Проанализируйте  причины  недостаточной  информативности  предложений  и
отредактируйте их.

1. Сдается квартира с ребенком. 2. Восьмидесятилетняя слепая старушка ходит в сарай
по проволоке. 3. В первый месяц жизни дети ходят гулять только на руках. 4. Студенты,
прошедшие  давление  и  сварку,  могут  записаться  на  обработку  резанием.  5.  Женщине
присудили  пятьдесят  процентов  мужа.  6.  Продажа  сока  прекращена  по  техническим
причинам: застрял в лифте. 7. Доставка груза производится вертолетом по бездорожью. 8.
Промежуток между школой и жизнью занимает короткое время,  а в  памяти остается
надолго. 9. На плечи фермера ложится ответственность за содержание и сохранность. 10.
На качество направлены многие темы, разрабатываемые нашими учеными.

4. Проанализируйте использование лексических средств в отрывках из газетной статьи,
отметьте  случаи  неудачного  выбора  лексических  эквивалентов,  синонимов,  речевую
недостаточность, речевую избыточность. Отредактируйте текст.

Золотая коллекция
I.  Рассказывают,  что  гнездо  исключительных  по  красоте  оперения  павловских

серебристых кур было продано в конце прошлого века в Австралию по весу золота. Увы,
этой поистине русской породы в нашей стране сейчас нет. Остались лишь, и то в весьма
незначительном числе, павловские золотистые…

А знаете, сколько весит дающая деликатесное мясо и крупные яйца курица породы
«брама»? До семи килограмм. Самая же маленькая, декоративная «бен-тамка» - всего 400
грамм. Что имеющая ореховый окрас курица породы «нью-гемпшир» несет того же цвета
яйца, которые сохраняются значительно дольше, чем привычные всем нам белые? Слышали
ли, что кукареканье петуха измеряется… четвертями: чем больше их умещается в одном
аккорде, тем певец считается более голосистее. Чемпионы среди них - петухи «юрловские
голосистые».

Все  эти и  многие  другие  знания  об  удивительном разнообразии куриной породы я
получил  в  Московском  областном  обществе  любителей  птицеводства  и  разведения
животных.  Оно  размещается  в  небольшом  флигельке  дома  №  16  по  улице  Чехова  и
насчитывает более ста лет своего существования. Созданное в 1880 году, оно записало в
своем уставе, что его целью является поощрение «сельских хозяев и любителей к разведению
лучшей и более прибыльной домашней птицы». Эта его цель осталась актуальной и в наш
бурный век, и это определяет наши планы на будущее.

II. Теперь немного истории. Считается, что предками наших хохлаток и пеструшек
были так называемые банкиевские куры, заселявшие заросшие кустарником и бамбуком леса
Индии, Бирмы, Филиппин и Суматры. В диком состоянии они ведут оседлый образ жизни,
плохо  летают,  питаются  семенами  растений,  всевозможными  зернами,  насекомыми,
червями.

Человек обратил внимание на этих птиц как на один из источников питания очень
давно, когда еще только начал возделывать и обрабатывать землю. Одомашнены куры были
в Юго-Восточной Азии, и первое упоминание о них ученые встретили в ведах древних индусов
за  несколько тысячелетий до нашей эры.  Постепенно эти куры покорили Китай,  затем
Запад.  О  домашних  курах,  которых  он  встречал  на  островах  Тихого  океана,  упоминает
знаменитый мореход Магеллан.

Постепенно куры все больше и больше входили в быт человека. Они отдавали ему
мясо, яйца, перья. И не только. В античные времена большой славой стали пользоваться



петушиные  бои,  положившие,  как  предполагается,  начало  искусственной  селекции  этой
птицы. Появились бойцовые виды петухов, которые и использовались для петушиных боев.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Все  задания,  используемые  для  текущего  контроля  формирования  компетенций
условно можно разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в
процессе  обучения  на  занятиях  (например,  дискуссия,  круглый  стол,  диспут,  мини-
конференция); 

2. задания,  которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания,
проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение  всех  заданий   является  необходимым  для  формирования  и  контроля
знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения,
их  необходимо  «отработать»  до  зачета  (экзамена).  Вид  заданий,  которые  необходимо
выполнить  для  ликвидации  «задолженности»  определяется  в  индивидуальном  порядке,  с
учетом причин невыполнения. 

1. Требование к теоретическому устному ответу
 Оценка  знаний  предполагает  дифференцированный  подход  к  студенту,  учет  его

индивидуальных  способностей,  степень  усвоения  и  систематизации  основных  понятий  и
категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура
речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность  изложения,  анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных  терминов,  культура  речи,  навыки  ораторского  искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  материал  излагается   исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются   не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по
существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  при  ответе  на  вопрос  допускает
несущественные погрешности.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении   материала,  затрудняется  с
ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,  аргументацией  и
выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

2. Творческие задания 
Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,

субъективные  рассуждения  по  определенной  теме  с  элементами  научного  анализа.  Текст
должен быть  легко  читаем,  но  необходимо избегать  нарочито  разговорного  стиля,  сленга,
шаблонных фраз.  Объем эссе  составляет примерно 2 – 2,5 стр.  12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии  оценивания -  оценка  учитывает  соблюдение  жанровой  специфики  эссе,
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и
связь  с  современным  пониманием  вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль  изложения,



оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без  оформления  цитат)
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по  теме  эссе;  адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда    в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда    в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения  текста  (вступление  с  постановкой проблемы;  основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение).  Но  не  прослеживаются   четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.

3. Требование  к  решению  ситуационной,  проблемной  задачи  (кейс-
измерители)

Студент  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,  которые
требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее. 

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания –  оценка учитывает методы и средства,  использованные  при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу),  используя  в  полном  объеме  теоретические  знания  и  практические  навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но
не совсем четко определяется опора на теоретические положения,  изложенные в научной
литературе по данному вопросу.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся показал  положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.

4. Интерактивные задания
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры).
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать

свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся  команды
засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его  контраргументами.
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от
противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,  опровергнувшая  мнение
противоположной  команды  своими  контраргументами,  также  получает  один  балл.
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая  игра  как  правило  имеет  фабулу  (ситуацию,  казус),  распределяются  роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.  Владение



терминологией,  демонстрация  владения   учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем   соответствуют  реальной
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные
рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание 
 Задание  носит проблемно-аналитический характер  и  выполняется  в три этапа.  На

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой. 
 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.
 На  втором  этапе  выполнения  работы  необходимо  сформулировать  проблему  и

изложить  авторскую  версию  ее  решения,  на  основе  полученной  на  первом  этапе
информации. 

 Третий  этап  работы  заключается  в  формулировке  собственной  точки  зрения  по
проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6. Исследовательский проект
Исследовательский проект –  проект,  структура  которого  приближена  к  формату

научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов,
источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты  выполнения  исследовательского  проекта  оформляется  в  виде  реферата
(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии  оценивания -  поскольку   структура    исследовательского  проекта
максимально  приближена   к     формату   научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается   доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов



исследования,  выдвижение гипотезы,  обобщение результатов  и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

7. Информационный проект (презентация):
Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-

познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Итоговым  продуктом  проекта  может  быть  письменный  реферат,  электронный  реферат  с
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д. 

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко
выраженной  эвристической направленностью. 

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается    самостоятельный
поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление
студенческой  аудитории  с  этой  информацией  (представление  информации),  ее  анализ  и
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  полностью  раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные
ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,  логично,  взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему)  не  полностью,  представляет  информацию  не  систематизировано  и  не  совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные
вопросы аудитории без пояснений.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  вопрос  не  раскрыт,  представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры
Круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,  мини-конференции являются

средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание  дается  заранее,  определяется  круг  вопросов  для  обсуждения,  группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;



–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют
интуитивно,  но  не  могут  высказать  вербально,  четко  и  ясно,  или  конструировать  новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.  Владение
терминологией,  демонстрация  владения   учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  все  требования  выполнены  в  полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем   соответствуют  реальной
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные
рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

9. Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос.
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий.
 Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  правильно  выполнено  менее  50%

заданий.

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе)
 Оценивается  не  только  глубина  знаний   поставленных  вопросов,  но  и  умение

изложить письменно.
Критерии оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность  изложения,  анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по

существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности.   

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении   материала,  затрудняется  с
ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,  аргументацией  и
выводами. 



Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная учебная литература: 
1. Голуб, И. Б.  Литературное редактирование: учебник и практикум для вузов / И. Б. Голуб.
—  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва:  Издательство  Юрайт,  2021.  —  397  с.  — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-06578-7.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469458. 
2.  Вайрах  Ю.В.  Стилистика  и  литературное  редактирование  :  учебное  пособие  для
бакалавров / Вайрах Ю.В.. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — ISBN
978-5-394-02869-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83126.html.
3.  Стилистика  и  литературное  редактирование  :  практикум  /  .  —  Новосибирск  :
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. —
108  c.  —  ISBN  978-5-7014-0857-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87167.html.

8.2. Дополнительная учебная литература:

1. Борисова,  Е. Г.  Стилистика и литературное редактирование:  учебник и практикум для
вузов / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-01410-5.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468865. 
2.  Голуб  И.Б.  Литературное  редактирование:  учебное  пособие  /  Голуб  И.Б..  —  Москва:
Логос,  2016.  — 432 c.  — ISBN 978-5-98704-305-0.  — Текст:  электронный //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66412.html. 
3. Стилистика  и  литературное  редактирование  в  2  т.  Том  1:  учебник  для  вузов  /  Л.  Р.
Дускаева [и др.] ; ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.  —  325  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-01943-8.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/451798.

8.3. Перечень периодических изданий: 

1. Вестник  Российского  университета  дружбы  народов.  Серия  Лингвистика.
ISSN:2312-9182. http://www.iprbookshop.ru/32473.html .
2. Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная
коммуникация. ISSN:2074-1588. http://www.iprbookshop.ru/57188.html .

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

(модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru /.
2._ Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»
http://school-co llection.edu.ru/.
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru /.
4. Сайт Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. http://imli.ru /.

http://imli.ru/
https://biblioclub.ru/
http://school-co/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/57188.html
http://www.iprbookshop.ru/32473.html
https://urait.ru/bcode/451798
https://www.iprbookshop.ru/66412.html
https://urait.ru/bcode/468865
https://www.iprbookshop.ru/87167.html
https://www.iprbookshop.ru/83126.html
https://urait.ru/bcode/469458


5. Сайт Института языкознания РАН. https://iling-ran.ru/web /.
6. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» http://new.gramota.ru/
7 Справочно-информационный портал «Культура письменной речи» www.gramma.ru
8.Электронная библиотека словарей http://www.slovopedia.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При
этом  самостоятельную  работу  следует  рассматривать  одним  из  главных  звеньев
полноценного  высшего  образования,  на  которую  отводится  значительная  часть  учебного
времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:
1. работа  с  основной  и  дополнительной  литературой,  с  материалами  интернета  и

конспектами лекций;
2. внеаудиторная  подготовка  к  контрольным  работам,  выполнение  докладов,

рефератов и курсовых работ;
3. выполнение самостоятельных практических работ;
4. подготовка к экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.
Для  правильной  организации  работы  необходимо  учитывать  порядок  изучения

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее
усвоение  одной  части  дисциплины  является  предпосылкой  для  успешного  перехода  к
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том
числе  и  для  самостоятельного  выполнения,  носят  междисциплинарный  характер  и
базируются,  прежде  всего,  на  причинно-следственных  связях  между  компонентами
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты
для проверки преподавателю.  Важным составляющим в изучении данного курса  является
решение  ситуационных  задач  и  работа  над  проблемно-аналитическими  заданиями,  что
предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для  лучшего  запоминания  материала  целесообразно  использовать  индивидуальные
особенности  и  разные  виды  памяти:  зрительную,  слуховую,  ассоциативную.  Успешному
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств  и  наглядных примеров.
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При  выполнении  докладов,  творческих,  информационных,  исследовательских
проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику
работы с ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение

всего семестра.
2. Интенсивная  подготовка  должна  начаться  не  позднее,  чем  за  месяц  до

экзамена. 
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким

образом,  чтобы оставить  последний  день  свободным для  повторения  курса  в  целом,  для
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные
в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы
на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

http://www.slovopedia.com/
http://www.gramma.ru/
http://new.gramota.ru/
https://iling-ran.ru/web


1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 
Windows Server 2016

2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным

кодом
4.  Информационно-справочная  система:  Система  КонсультантПлюс

(Информационный комплекс)
5.  Информационно-правовое  обеспечение  Гарант:  Электронный  периодический

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)
6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1..Учебная  аудитория  для  проведения  учебных  занятий,  предусмотренных
программой  бакалавриата,  оснащенная  оборудованием  и  техническими  средствами
обучения.

Специализированная мебель:
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт..
Технические средства обучения:
Компьютеры в сборе - 30 шт.; компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт., проектор,
колонки, экран.
Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,  в  том  числе  отечественного
производства:
Windows  10,  Microsoft  Office  2016,  Zoom,  КонсультантПлюс,  Система  ГАРАНТ,
Антивирус NOD32.
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:
Adobe  Acrobat  Reader  DC;  Google  Chrome;  LibreOffice,  Skype,  Gimp,  Paint.net,
AnyLogic, Inkscape.
Подключение  к  сети  «Интернет»  и  обеспечение  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду ММУ.

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся .
Специализированная мебель:
Комплект  учебной  мебели  на  5  посадочных  мест,  в  том  числе  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 2 посадочных места.
Технические средства обучения:
Компьютеры  в  сборе  -  5  шт.;  телевизор  Sharp;  беспроводная  клавиатура  Clevy  с
большими  ярко  окрашенными  кнопками  и  разделителем  для  лиц  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата; роллер, заменяющий компьютерную мышь, для лиц с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  видеоувеличитель  электронный
ручной,  позволяющий  читать  слабовидящим  людям  плоскопечатный  текст  на
мониторе (экране) с возможностью увеличения текста; портативный дисплей Брайля
Focus  14  Blue,  включающий  точечную  клавиатуру,  возможность  подключения  по



Bluetooth  и  USB,  возможность  подключения  к  ПК  и  к  смартфону,  руководство
пользователя шрифтом Брайля; клавиатура со шрифтом Брайля; наушники; колонки.
Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,  в  том  числе  отечественного
производства:
Windows 10, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Антивирус NOD32.
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype.
Помещение  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащено  компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ММУ.

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций –
проблемная,  визуальная,  лекция  конференция,  лекция  консультация); и  семинарские
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые
игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций. 

На  учебных  занятиях  используются  технические  средства  обучения
мультимедийной  аудитории:  компьютер,  монитор,  колонки,  настенный  экран,  проектор,
микрофон, пакет программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов,
видеопроектор  для  демонстрации  слайдов,  видеосюжетов  и  др.  Тестирование  обучаемых
может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

14. Особенности обучения инвалидов  и лиц с  ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

При  организации  обучения  по  дисциплине  учитываются  особенности  организации
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее –
инвалиды  и  лица  с  ОВЗ)  с  целью  обеспечения  их  прав.  При  обучении  учитываются
особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и  при
необходимости  обеспечивается  коррекция  нарушений  развития  и  социальная  адаптация
указанных лиц.

Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  обучения,  уровнем
методического  и  материально-технического  обеспечения,  особенностями  восприятия
учебной  информации  студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными возможностями
здоровья  и  т.д.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью
оказания  помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и  дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают  возможность  приема-
передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья. 
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