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1. Наименование дисциплины- «Русский язык в профессиональной сфере» 

 

   2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Цель изучения дисциплины – формирование профильно-коммуникативной компетенции 

магистрантов, развитие способности решать средствами русского языка коммуникативные 

задачи 

в основных видах речевой деятельности учебно-профессиональной и научно-

профессиональной 

сфер общения. 

Задачи дисциплины: 

- максимальная ориентация учебного (языкового, речевого, текстового) материала на 

коммуникативно-деятельностные потребности педагога; 

- формирование у магистрантов представлений об особенностях педагогического 

дискурса; 

- развитие базисных компетенций – языковой, речевой, коммуникативной, 

предметной, дискурсивной, в совокупности обеспечивающих профессиональную 

коммуникацию; 

- совершенствование межкультурной компетенции в контексте педагогической 

деятельности; 

- усвоение норм речевого и делового этикета, необходимых для гармонизации 

общения в социальной системе языковой коммуникации; 

- способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию будущего 

педагога. 

В том числе воспитательные задачи: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

УК-4. Способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия     

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ОПК-8. Способностью проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижений 

Образовательные 

результаты 
УК-4. Способностью 

применять 

современные 

коммуникативные 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках 

знать: 

- стили делового общения, 

вербальные и невербальные 
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технологии, в том 

числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия      

 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами 

средства взаимодействия с 

партнерами; информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках; 

уметь: 

- выбирать на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой 

информации; 

владеть: 

- базовыми методами 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках; ведения 

деловой переписки, 

учитывая особенности стиля. 

 УК-4.2 Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках 

знать: 

- стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; 

уметь: 

- выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, 
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вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой 

информации; 

владеть: 

- методами использования 

информационно- 

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности стилистики текста. 

 УК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и 

иностранном(-ых) язык 

знать: 

- стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; 

уметь: 

- выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой 

информации; 

владеть: 

- навыками использования 

информационно- 

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных 
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коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности стилистики текста. 

 УК-4.4 Умеет 

коммуникативно 

и культурно приемлемо 

вести 

устные деловые разговоры в 

процессе профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

знать: 

- принципы ведения деловых 

переговоров и 

профессиональных дискуссий; 

уметь: 

- осуществлять различные виды 

делового и 

профессионального 

взаимодействия; 

владеть: 

- навыками ведения академических 

и профессиональных 

дискуссий, создания академических 

и профессиональных 

текстов согласно профилю 

подготовки 

. . УК-4.5 Демонстрирует 

умение 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык 

знать: 

- основы перевода академических и 

профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) на 

государственный язык; 

уметь: 

- осуществлять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык; 

владеть: 

- навыками стилистической 

обработки академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык. 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1 Знает: содержание 

основных нормативных 

документов, необходимых 

для 

проектирования ОП; 

сущность 

и методы педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся; сущность 

педагогического 

знать: 

 − современные достижения 

педагогической науки и практики 

по вопросам педагогического 

проектирования знать: 

- базовые научные понятия теории 

проектировании ООП; 

закономерности и дидактические 

принципы процесса 

проектировании ООП; 

уметь: 
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- проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП; 

владеть: 

- современными технологиями, 

направленными на 

проектирование отдельных 

структурных компонентов ООП. 

 

 ОПК-2.2 Умеет: учитывать 

различные контексты, в 

которых протекают 

процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

ОП; проектировать 

отдельные 

структурные компоненты 

ООП 

знать: 

- различные контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; сущность процесса 

проектирования ООП; 

закономерности и дидактические 

принципы педагогики как 

методологической основы 

разработки и реализации ООП; 

уметь: 

- осуществлять проектную 

деятельность по разработке ОП; 

владеть: 

- опытом выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- опытом использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике. 

 ОПК-2.3 Владеет опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; опытом 

использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; 

способами проектной 

деятельности в образовании; 

опытом участия в 

проектировании ООП 

знать: 

- логику процесса проектирования 

ООП; цель и задачи 

проектирования ООП; основные 

социально-педагогические 

условия и принципы 

проектирования ООП; требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

педагогического образования к 

ООП; 

уметь: 

- использовать методы 

педагогической диагностики при 

проектировании ООП; 

владеть: 

- способами проектной 

деятельности в образовании; 

опытом участия в проектировании 

ООП. 
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ОПК-8. Способностью 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1 Знает: особенности 

педагогической 

деятельности; требования к 

субъектам педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической 

деятельности 

знать: 

- особенности педагогической 

деятельности; 

уметь: 

- анализировать педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований; 

владеть: 

- методами, формами и средствами 

педагогической 

деятельности. 

 ОПК-8.2 Умеет: 

использовать современные 

специальные научные знания 

и результаты исследований 

для выбора методов в 

педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

ОПК-8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами 

педагогической 

деятельности; осуществляет 

их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

знать: 

- требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных исследований 

в сфере педагогической 

деятельности; 

уметь: 

- использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для 

выбора методов в 

педагогической деятельности; 

владеть: 

- способами проектирования 

педагогической деятельности. 

знать: 

- особенности проектирования 

педагогической 

деятельности с учетом результатов 

научных исследований и 

субъектов педагогического 

процесса; 

уметь: 

- проектировать педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований; 

владеть: 

- методами, формами и средствами 

педагогической 

деятельности; осуществляет их 

выбор в зависимости от 

контекста профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных исследований 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.О.05 «Русский язык в профессиональной сфере» относится к обязательной 

части учебного плана, изучается в 3 семестре 2 курса. 

Для изучения дисциплины требуется: знание основных норм современного русского языка 

и культуры речи, стилей речи; умения и навыки, помогающие решать коммуникативные задачи 

в основных видах речи. 

Освоение дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Теория аргументации в исследовательской 

деятельности», «Производственная практика (преддипломная)», «Производственная практика 

(педагогическая)», выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
 

 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет – 3 з.е., (2108 ак.ч.) 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем – 10,  

в том числе на: 

лекции – 4, 

практические занятия (семинары) – 6, 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 94, 

количество академических часов, выделенных на контроль – 4. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 /

 

се
м

и
н

ар
ы

 

1. Профессиональная 

коммуникация. 

Стратегии и тактики 

профессиональной 

3 2  3  50 Устный опрос 
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риторики. 

2. Виды речевого общения 

в педагогической 

коммуникации. 

Официально-деловой и 

научный 

стили в педагогической 

коммуникации 

3 2  3 44 Устный опрос 

 Итого: 108 академ. часа  4  6 94 4-контроль                

зачёт 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Раздел Темы лекций 

 

Темы 

практических занятий 

 

1 Профессиональная 

коммуникация.  

 

Стратегии и тактики 

профессиональной 

риторики. 

Нормы русского литературного 

языка. Язык для специальных целей. 

Научный стиль речи. Виды речевого 

общения в педагогической 

коммуникации. Нормы русского 

литературного языка. Норма как 

социальное явление. Формирование 

норм литературного языка. 

Вариативность норм. Три степени 

нормативности. Кодификация 

литературной нормы. Динамическая 

теория нормы. Норма 

прескриптивная и дескриптивная. 

Ортологические словари. Виды 

норм. Язык для специальных целей. 

Научный стиль речи. 

Профессионально ориентированная 

речь– язык для специальных целей 

(ЯСЦ; languages for special purposes, 

LSP) – как разновидность 

литературного языка. Научный стиль 

речи: сфера функционирования, 

жанровое разнообразие. Подстили 

научного стиля, особенности 

каждого подстиля. Лингвистические 

особенности. Терминология и 

номенклатурные наименования. 

Жанры научного стиля. Требования к 

оформлению 

текстов различных жанров. 

Структура научной статьи и тезисов. 

Структура диссертационной работы. 

Понятийный аппарат научного 
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исследования. Требования к 

оформлению диссертации. 

Цитирование. Таблицы и схемы. 

Рубрикация. Использование 

различных сокращений. 
оформлению списка литературы. 

Структура автореферата. Требования 

к оформлению автореферата. Правка 

научных текстов. Научный доклад. 

Научно-публицистический характер 

научного доклада. Речевые формулы 

научного этикета. Этикетное 

общение в процессе научной 

дискуссии. 

2 Виды речевого 

общения в 

педагогической 

коммуникации. 

Официально-деловой и 

научный 

стили в педагогической 

коммуникации 

Виды, функции, формы и 

жанры педагогического 

общения 

Говорение. Чтение. Письмо. 

Слушание. Учебно-речевые 

ситуации общения. Условия 

реализации эффективного 

педагогического общения. 

Коммуникативно-речевые ситуации, 

связанные с созданием устных и 

письменных высказываний: проверка 

домашнего задания (беседа, 

педагогический диалог; оценочные 

высказывания; подведение итогов, 

обобщение); объяснение нового 

материала (эвристическая, 

дидактическая беседа; 

объяснительный монолог); 

формирование умений и навыков 

(комментарий, инструктаж, 

письменный отзыв о 

самостоятельной работе); общение с 

коллегами, родителями (доклад, 

лекция, отчет, отзыв, рецензия, 

реферат, деловое письмо); 

организационная учебно-

методическая деятельность 

(аннотация, статья, характеристика и 

др.). 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Профессиональная коммуникация  

Вид СРС: Выполнение индивидуальных заданий 

1. Составьте таблицу стилей русского литературного языка. Все теоретические 

положения, фиксируемые в таблице, сопроводите иллюстративным материалом 

(языковыми 

примерами). 

2. В тезисной форме убедите в необходимости проявления толерантности в общении с 

представителями иных этнических групп, конфессий, рас (объем должен составлять не 

менее 70 

слов). 
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Вид СРС: Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов) 

Темы: 

1. Мастера академического красноречия 

2. Духовное красноречие в России 

3. Парламентарское красноречие в дореволюционной России 

4. Яркая, интересная речь, которую мне довелось услышать (ее тема, род, вид, языковые 

особенности) 

5. Речь, до глубины души возмутившая меня 

6. Язык молодежи 

7. Возможен ли риторический ренессанс сегодня? 

8. Культура речи делового человека 

9. Национальные особенности делового общения 

10. Имидж современного оратора 

Вид СРС: Подготовка к тестированию 

Вид СРС: Подготовка к тестированию 

 

Тест 1 

 

1. Укажите последовательность этапов подготовки к публичному выступлению: 

1) выбор темы 

2) написание текста 

3) составление плана 

4) первичное знакомство с необходимой литературой 

a) 1, 4, 3, 2 

b) 4, 3, 1, 2 

c) 3, 4, 1, 2 

d) 1, 2, 4, 3 

2. К основным качествам публичной речи не относится: 

a) строгость изложения 

b) эмоциональность 

c) доступность 

d) массовость 

3. Выберите пословицу, построенную по принципу антитезы: 

a) Ученье свет, а неученье – тьма. 

b) Язык до Киева доведет. 

c) Биться как рыба об лед. 

d) Молчание – золото. 

4. Убеждающая речь должна: 

a) содержать не более одного аргумента 

b) содержать общенаучные слова и термины 

c) выражать абстрактную мысль 

d) апеллировать (обращаться) к чувствам и эмоциям слушателей и воздействовать на 

систему их убеждений 

5. В публичном выступлении не допускается: 

a) использование крылатых слов и выражений 

b) использование просторечных слов 

c) использование разговорной лексики 

d) использование заимствованных слов 

6. Определите последовательность композиционных частей ораторской речи: 

1) заключение; 
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2) подбор аргументов; 

3) вступление; 

4) формулирование тезисов; 

a) 2-1-4-3 

b) 3-2-4-1 

c) 1-2-3-4 

d) 3-4-2-1 

7. Часть публичной речи, в которой подводятся итоги, обобщаются высказанные мысли, 

называется: 

a) аргументы 

b) заключение 

c) вступление 

d) тезисы 

8. В конце публичного выступления уместно сказать: 

a) Мое время, кажется, истекло, пора заканчивать. 

b) Благодарю за внимание, приятно было у Вас выступать. 

c) Все, я закончил. Извините, если я говорил долго. 

9. Убеждающая речь не должна: 

a) содержать много цифрового материала 

b) апеллировать (обращаться) к чувствам и эмоциям слушателей и воздействовать на их 

сознание 

c) строиться с учетом интеллектуальных способностей слушателей, их познавательных 

возможностей и интереса к теме 

d) учитывать конкретную ситуацию 

10. Убеждающая речь не должна: 

a) содержать много цитат 

b) вести аудиторию за собой 

c) содержать более одного тезиса 

d) учитывать конкретную ситуацию 

11. Какой вопрос не требует ответа? 

a) закрытый 

b) риторический 

c) открытый 

d) прямой 

12. Определите способ изложения материала в тексте. 

На севере поселенец посреди лесов и болот с трудом отыскивал сухое место, на котором 

можно было бы с некоторою безопасностью и удобством поставить ногу, выстроить избу. 

Такие сухие места, открытые пригорки, являлись мелкими островками среди моря лесов и болот. 

На таком островке можно было поставить один, два, самое большее – три крестьянских двора. 

Вот почему деревня в один или два крестьянских двора является господствующей формой 

расселения все верной Руси чуть не до конца 17 века. 

a) ступенчатый 

b) концентрический 

c) индуктивный 

d) дедуктивный 

13. Определите способ изложения материала в тексте. 

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, 

никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право 

решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и 

гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его 
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пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление 

русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести 

лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой 

же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности 

оптического стекла. 

a) ступенчатый 

b) индуктивный 

c) исторический 

d) дедуктивный 

14. Частная риторика делится на: 

а) педагогическую, дипломатическую, экономическую, юридическую 

б) политическую, академическую, судебную, социально-бытовую, духовную 

в) социально-политическую, педагогическую, торговую, судебную 

г) педагогическую, юридическую, церковно-богословскую, торжественную 

 

Тест 2 

1. Понятие языковой нормы характерно для 

а) литературного языка, 

б) жаргона, 

в) диалекта. 

2. Определите тип ошибки в словосочетании главный лейтмотив: 

а) речевая недостаточность, 

б) речевая избыточность, 

в) семантическая ошибка. 

3.Тест. Найдите предложение без грамматических ошибок. 

а) Приедешь с Москвы – зайдешь. 

б) Народ толпился у магазина с самого утра. 

в) Это показалось мне наиболее интереснее. 

4. Основная функция языка – 

а) коммуникативная, 

б) контактоустанавливающая, 

в) магическая. 

5. Нормам произношения посвящена 

а) орфография, 

б) графика, 

в) орфоэпия. 

6. В каком слове перед звуком [э] произносится твердый согласный? 

а) теория, 

б) критерий 

в) ренегат 

7. В каком слове допустимы два варианта ударения? 

а) одновременно, 

б) красивее, 

в) позвонит. 

8. Какой глагол не имеет формы I лица настоящего/будущего времени? 

а) победить, 

б) судить, 

в) кудахтать. 

9. Найдите нарушение в употреблении собирательных числительных. 

а) пятеро мышат, 
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б) пятеро учеников, 

в) пятеро учениц. 

10. Найдите нарушение в строении фразеологизма. 

а) темна вода во облацех, 

б) не робкой десятки, 

в) не солоно хлебавши. 

11. Не является синонимом к слову герой 

а) персонаж, 

б) протагонист, 

в) антагонист 

Тест - 12. Укажите ошибочное словосочетание: 

а) гармоничные отношения, 

б) гармонический союз, 

в) гармонический ряд. 

13. Найдите предложение без грамматической ошибки. 

а) Я по вас соскучился. 

б) Я с тебя поражаюсь. 

в) Я привез это с деревни. 

14. Пример речевой избыточности – 

а) фантастически безграмотный, 

б) кавалькада всадников, 

в) страшная катастрофа 

15. Войдя в комнату, мне показалось, что здесь стало еще сильнее грязнее. 

Укажите верный вариант коррекции предложения. 

а) Войдя в комнату, я увидел, что здесь стало еще грязнее. 

б) Войдя в комнату, мне показалось, что здесь стало еще грязнее. 

в) Когда я вошел в комнату, мне показалось, что здесь стало сильнее грязнее. 

16. Молодая биологичка показала новую школьную мебель. Укажите неверный 

вариант исправления ошибки. 

а) Молодая учительница биологии показала новую школьную мебель. 

б) Молодой биолог показала новую школьную мебель. 

в) Молодая биологиня показала новую школьную мебель. 

17. К официально-деловому стилю речи не относятся: 

а) тезисы доклада для конференции, 

б) милицейские протоколы, 

в) справки об успеваемости. 

18. Отметьте словосочетание с нарушением лексической сочетаемости: 

а) карие пряди, 

б) коричневые брови, 

в) вороная грива. 

19. Найдите ошибку в склонении числительных: 

а) пятьюдесятью пятью, 

б) пятьдесят пятому, 

в) пятьсотым. 

20. Найдите ошибку в употреблении существительного с предлогом. 

а) по прибытии поезда, 

б) по приезду домой, 

в) по окончании сессии. 

21. Использование эмоционально окрашенной лексики характерно для 

а) публицистического, 
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б) официально-делового, 

в) научного стиля. 

22. Найдите ошибку в образовании форм существительных: 

а) несколько юнкеров, 

б) новых чулков, 

в) пару носков. 

23. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

а) Открывая дверь, она легко скрипнула. 

б) Когда мы открывали дверь, она легко скрипнула. 

в) Открывая дверь, мы услышали легкий скрип. 

24. Найдите предложение с ошибкой. 

а) Вошедший снял промокшее пальто, и теперь его можно было повесить. 

б) Он был не только двоечником, но и вруном. 

в) Мальчик оказался на редкость сообразительным, хотя и упрямым. 

25. Найдите предложение со стилистической ошибкой. 

а) Разобраться в этом хаосе не представлялось возможным. 

б) Безапелляционным тоном он навел шороху в этом осином гнезде. 

в) Мы рванули с места преступления как ошпаренные. 

26. Смешение признаков других стилей уместно 

а) в официально-деловом, 

б) научном, 

в) художественном стиле. 

27. Укажите ряд, в котором перечислены жанры публицистического стиля: 

а) очерк, заметка, интервью, 

б) инструкция, протокол, докладная, 

в) реферат, монография, диссертация. 

28 - Тест. Найдите предложение, в котором деепричастный оборот употреблен 

неверно. 

а) Спрыгнув со стула, я пошатнулся. 

б) Спрыгнув со стула, у меня закружилась голова. 

в) Пошатнувшись, я спрыгнул со стула. 

29. В тексте фиксируется использование однородности членов 

предложения. Укажите оптимальный вариант коррекции. 

а) В тексте используются однородные члены предложения. 

б) В тексте отмечается использование однородных членов предложения. 

в) В тексте зафиксирована однородность членов предложения. 

30. Клише, стандартизованные конструкции характерны для 

а) публицистического, 

б) научного, 

в) официально-делового стиля. 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

 Создание презентаций — это вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий. Этот вид работы требует координации навыков студента 

по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То 

есть создание материалов- презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. Презентации 
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готовятся студентом в виде слайдов. В качестве материалов- презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 

соответствующие режиму презентаций Серией слайдов он передаёт содержание темы своего 

исследования, её главную проблему и социальную значимость. Слайды позволяют значительно 

структурировать содержание материала и, одновременно, заостряют внимание на логике его 

изложения. Происходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, формулируются 

вероятные подходы её разрешения. Слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала. Студент при выполнении работы может использовать 

картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, 

рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться 

краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет 

возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. После проведения 

демонстрации слайдов студент должен дать личную оценку социальной значимости изученной 

проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы. Роль студента: изучить материалы темы, 

выделяя главное и второстепенное; установить логическую связь между элементами темы; 

представить характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для 

акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить работу и 

предоставить к установленному сроку. 

Тема презентации выбирается обучающимися из предложенных преподавателем. 

 

 

7.Фонд оценочных средств (оценочных и методических материалов) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства и шкалы оценивания 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости в рамках освоения 

дисциплины:  

- контрольная работа, 

- демонстрация презентаций, 

-устный ответ 

. 

 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

 

Предел длительности 

контроля 

 

Шкала оценки Критерии оценки 

 

5 (отлично) 

 

даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены практические 

задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих 

документов; ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
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4 (хорошо) 

 

даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные 

положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не 

всегда использовались рациональные методики расчётов; 

ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.  

3 (удовлетворительно) 

 

даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов и экспресс 

оценки показателей эффективности управления организацией, 

однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 

ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 

нечеткими и без должной логической последовательности; на 

отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

2 (неудовлетворительно) 

 

Затрудняется при выполнении практических задач, в 

выполнении своей роли, работа проводится с опорой на 

преподавателя или других студентов. 

 
 

Критерии и шкала оценивания демонстрации презентации  

 

Предел длительности 

контроля 

7-10 минут 

Шкала оценки Критерии оценки 

 

5 (отлично) • содержание соответствует теме, информация изложена 

четко и логично, является достоверной;  

• количество слайдов – в пределах 15;  

• присутствует творческий, оригинальный подход; 

4 (хорошо) • содержание соответствует теме, информация, в целом, 

изложена четко и логично, является достоверной;  

• количество слайдов – в пределах 10-12. 

3 (удовлетворительно) • количество слайдов – в пределах 8-9;  

• тема раскрыта поверхностно;  

• презентация перегружена текстом. 

2 (неудовлетворительно) • количество слайдов менее 8, тема нераскрыта. 

 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа 
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Предел длительности 

контроля 

7 минут 

Шкала оценки Критерии оценки 

 

5 (отлично) 

 

• Ответ студента полный и правильный.  

• Студент способен обобщить материал, сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение, привести примеры.  

• Ответ студента логически выстроен, его содержание в полной 

мере раскрывает вопросы. 

4 (хорошо) 

 

• Ответ студента правильный, но неполный.  

• Не приведены примеры, обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено.  

• Ответ не имеет логического построения.  

• Содержание ответов не в полной мере раскрывает вопросы. 

3 (удовлетворительно) 

 

• Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет 

собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти 

детали отсутствуют.  

• Ответ не имеет четкой логической последовательности, 

содержание ответов не раскрывает вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 

 

• При ответе в основных аспектах вопросов допущены 

существенные ошибки, студент затрудняется ответить на 

вопросы или основные, наиболее важные их элементы. 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины:  

 

Вопросы, задания текущего контроля 

 

1. Профессиональная коммуникация. Стратегии и тактики профессиональной 

риторики 

1. Составить перечень важнейших качеств, приобретаемых в процессе 

образования в рамках педагогической парадигмы. 

2. Познакомиться с современными тенденциями развития методической науки 

в области образования. Выбрать заинтересовавший Вас аспект рассматриваемой 

проблемы, изучить его более подробно и подготовить презентацию. Представить 

результаты исследования в группе. 

3. Определить зависимость развития методической науки в области 

образования от смены научной парадигмы. 

4. Проанализировать основные векторы развития современного российского образования. 
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5. Выявить общие тенденции в развитии образования в России и в мировом 

масштабе. 

6. Разработать и представить проектное предложение по теме «Взаимодействие 

науки и практики». 

7. Составить сравнительную таблицу по проблеме «Новые концептуальные 

идеи и направления развития образования». 

8.Охарактеризовать современные требования к результатам исследовательской 

деятельности. 

9. Охарактеризовать этические нормы и принципы научной деятельности в 

области образования. 

10. Выявить инновационные тенденции контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся в системе общего и высшего образования. 

11. Обсудить результаты исследования в микрогруппе. 

12. Презентовать результаты работы в микрогруппе, используя методику 

«Зеркало прогрессивных преобразований». 

13. Выявить лучшие практики в развитии отечественной методической науки с 

целью использования полученного знания в своем исследовании. Подготовить 

доклад. 

14. На основе анализа научной литературы выявить проблемное поле 

методической науки, в рамках которого Вы хотели бы проводить исследование. 

Подготовить текст, отражающий вашу точку зрения в области образования. 

 

Вопросы промежуточной аттестации 
1. Охарактеризуйте вербальную и невербальную речь педагога как отражение 

оценочных суждений. 

2. Охарактеризуйте вербальные и невербальные средства педагогической 

коммуникации. 

3. Охарактеризуйте виды знаков в педагогической коммуникации. 

4. Охарактеризуйте знаковую природу педагогической коммуникации. 

5. Охарактеризуйте знаковые преобразования информации в системе 

педагогической коммуникации. 

6. Охарактеризуйте информационно-коммуникативный потенциал различных 

культурных форм познания: народная традиция, художественная форма, 

мифологическая форма, религиозная форма, философские формы, научный способ 

познания, техническая форма познания, экстрасенсорный путь познания. 

7. Охарактеризуйте коммуникативную компетентность педагога и его 

профессиональные умения. 

8. Охарактеризуйте коммуникативный компонент педагогических стилей и 

перспективность работы учителя как направленный транслятор смыслов в учебном 

процессе. 

9. Охарактеризуйте коммуникацию и трансляцию как формы культурного 

наследования. 

10. Охарактеризуйте коммуникацию в профессиональной деятельности 

педагога. 

11. Охарактеризуйте коммуникацию как одну из форм педагогического 

взаимодействия. 

12. Охарактеризуйте коммуникацию как предмет изучения. Назовите основные 

этапы изучения коммуникации. 

13. Охарактеризуйте культурную обусловленность педагогической 

коммуникации. 
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14. Охарактеризуйте методику аксиологического анализа языка и стиля 

педагогического общения. 

15. Охарактеризуйте медийно-ориентированные технологии эффективного 

социального диалога образовательного учреждения с общественностью. 

16. Охарактеризуйте особенности реализации педагогической коммуникации 

как индукции смысла. 

17. Охарактеризуйте педагогическую коммуникацию как информационное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса, имеющее педагогическое 

содержание и педагогический смысл. 

18. Охарактеризуйте педагогическое общение и педагогическую 

коммуникацию. Общение и коммуникация как формы отражения одного и того же 

фундаментального явления. 

19. Назовите подходы к пониманию педагогического стиля общения. 

20. Охарактеризуйте проблему эффективности (компетентности) деятельности 

учителя. 

21. Охарактеризуйте профессиональное общение. Назовите сходства и различия 

общения и коммуникации. 

22. Опишите развитие современного коммуникативного образования. 

Обоснуйте рост потребности общества в грамотных специалистах в области 

коммуникации. 

23. Охарактеризуйте развитие социальной практики обучения коммуникации. 

24. Охарактеризуйте роль коммуникативной деятельности в становлении 

человека. Охарактеризуйте исторический опыт обучения способам коммуникации. 

25. Расскажите о роли формирования связей с общественностью в 

деятельности образовательного учреждения. 

26. Охарактеризуйте содержание ценностей профессиональной деятельности и 

профессиональной компетентности педагога. 

27. Охарактеризуйте специфику педагогической коммуникации на фоне 

педагогических отношений. 

28. Охарактеризуйте способы эффективных связей с общественностью в 

образовательных учреждениях. 

29. Расскажите о сущности маркетинга в сфере образования. 

30. Расскажите о сущности педагогической коммуникации. 

31. Охарактеризуйте теоретические основы педагогической коммуникации. 

32. Охарактеризуйте учебный процесс как групповой смыслообразующий 

контекст. 

33. Охарактеризуйте формы коммуникативного поведения педагога: заражение, 

убеждение, подражание. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 
Особенности процедур текущей и промежуточной аттестации описаны в «Положении о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в НОУ ВО «МСПИ»», 

утвержденном Приказом ректора № 14 от 03.04.2014. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме (выбрать форму в соответствии с учебным 

планом) экзамена и (или) зачета, (защиты курсовых работ, отчетов по практике). 
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      Экзамен по дисциплине или ее части имеет цель оценить сформированность 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, теоретическую подготовку 

студента, его способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении 

практических задач. 

      Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских 

занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, производственной и учебной практик и выполнения в процессе 

этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. 

     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. 

Устный ответ на экзамене 

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое 

внимание на следующее: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи; 

– знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

– ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента; 

– теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики. 

 

Оценивание уровня сформированности компетенций студентов на промежуточной 

аттестации, проводимой в форме экзамена 

 

Шкала оценивания Уровень 

сформированности 

компетенций 

Описание критериев оценивания 
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Отлично 

(5 баллов) 

Высокий уровень 

 

- Дан развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по дисциплине  

- В ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий 

- Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии 

- Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Хорошо 

(4 балла) 

Базовый уровень 

 

-  Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

- Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии  

- Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

Удовлетворительно 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

- Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения 

- Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов  

- В ответе отсутствуют выводы  

- Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано  

- Речевое оформление требует поправок, 

коррекции 

Неудовлетворительно Компетенция  

не сформирована 

- Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по 

вопросам 

-Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения 

-Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения 

- Речь неграмотная 

- Гистологическая терминология не 

используется  

-Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента 

- Ответ на вопрос полностью отсутствует или 

отказ от ответа 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
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8.1 Обязательная литература 

 

    

1.  Иванова, А. Ю.  Русский язык в деловой документации : учебник и практикум для вузов / А. 

Ю. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 144 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16172-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530556 (дата 

обращения: 18.09.2023). 

2. Буторина, Е. П.  Русский язык и культура речи : учебник для вузов / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07126-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514061 (дата обращения: 18.09.2023). 

3. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и др.] ; 

ответственные редакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 308 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511449 (дата обращения: 18.09.2023). 
 

8.2 Дополнительная литература 

 

 Библиографическое описание 

 

1. Иванова, А. Ю.  Русский язык в деловой документации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 144 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-16978-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532137 (дата обращения: 18.09.2023). 

2. Дроздова, О. Е.  Методика преподавания русского языка. Метапредметное обучение : 

учебник и практикум для вузов / О. Е. Дроздова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12611-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517577 (дата 

обращения: 18.09.2023). 

3. Щербакова, И. В. Язык и речь в процессе деловой коммуникации: учебное пособие для 

бакалавриата : [16+] / И. В. Щербакова, М. В. Тимашова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 116 с. : ил., табл.  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины. 
 

Название Интернет-ссылка 

Электронные библиотеки 

Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

Педагогическая  библиотека http://www.pedlib.ru 

Научно-педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

Журнал «Психологическая наука и 

образование»   

http://www.psyedu.ru 

 

Ассоциация руководителей образовательных 

организаций  

1. https://www.educationmanagers.ru/ 

 

 

https://www.rsl.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.psyedu.ru/
https://www.educationmanagers.ru/
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10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по освоению дисциплины для обучающихся 

 

Освоение осуществляется в ходе работы на практических (семинарских) занятиях и в 

процессе самостоятельной работы: изучение и конспектирование научной литературы, 

написание эссе, демонстрации презентации, защиты проекта, контрольной работы.  

 

Работа с рекомендованной литературой  

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование 

и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если 

содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.  

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с 

учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить 

самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной литературе.  

При подготовке к практическому занятию (семинару) можно выделить 2 этапа:  

- организационный,  

- закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая 

пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, задачах. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). 
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Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам и структурировать изученный материал. Целесообразно готовиться к практическим 

(семинарским) занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: на основе изучения 

рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной 

дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных 

заданий.  

Студент должен быть готов к контрольным работам.  

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 

проверку знаний заданного к изучению материала. Написание контрольной работы практикуется 

в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной 

работы студент постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои 

мысли, правильно оформлять работу. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно 

и на практических занятиях (семинарах), а также составить письменные ответы на все вопросы, 

вынесенные на зачет. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине предполагается использование 

информационных технологий, включая программное обеспечение и информационно-

справочные системы в следующем составе:  

1. Операционная система Windows 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD [WN7-00937] (счет 

№ 12406644 от 01.04.2014, товарная накладная № 8709347134 от 01.04.2014, Акт № 9709571317 

от 01.04.2014) 

2. Коробочная версия ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 32/64 Russian 

Russia Only EM DVD No Skype (T5D-01763) (счет № 142620887 от 18.03.2014, товарная 

накладная № 334356/РБР от 01.04.2014) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения данной дисциплины необходима аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийным 

комплексом и компьютерами (ноутбуками) 

с доступом к сети Интернет. 

 

13. Организация изучения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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