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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель – овладение речевыми нормами русского языка как основой современной комму-
никативной культуры, современными теоретическими знаниями и лингвистическими на-
выками в области языковой и речевой коммуникации,  новыми навыками и знаниями в
области русского языка как средства общения и передачи информации, а также расшире-
ния общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение коммуникативным, позна-
вательным и эстетическим потенциалом русского языка.

Задачи:
• формирование у студентов коммуникативных навыков, которыми он должен овла-

деть в  целях продуктивной коммуникации в сфере профессиональной деятельности  по
своей специальности, а также для успешной коммуникации в иных сферах жизнедеятель-
ности  (социальной,  юридически-правовой,  научной,  политической,  социально-государ-
ственной, бытовой);

• овладение современными теоретическими знаниями и лингвистическими навыками
в области русского языка как основой коммуникативной среды учащихся;

• формирование у будущих специалистов грамматической правильности, точности,
логичности, выразительности и действенности речи на родном языке.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

2.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория  универ-
сальных  компе-
тенций

Код  и  наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Коммуникация УК-4.  Способен  осу-
ществлять
деловую  коммуника-
цию  в  устной  и
письменной формах на
государственном  язы-
ке Российской Федера-
ции  и
иностранном(ых)  язы-
ке(ах)

ИД - 1УК-4
Знает:  Знает  правила  и  особенности  деловой
коммуникации  на  русском  и  иностранном(ых)
языке(ах).
ИД - 2УК-4
Умеет: Демонстрирует навыки коммуникации в
деловой сфере в устной и письменной форме на
русском и иностранном(ых) языке(ах).
ИД - 3УК-4
Владеет:  информационно-коммуникационными
технологиями  при  поиске  необходимой
информации  в  процессе  решения  стандартных
коммуникативных задач  на  государственном  и
иностранном(-ых)  языках;  ведет деловую пере-
писку,  учитывая  особенности  стилистики  офи-
циальных  и  неофициальных  писем,  соци-
окультурные  различия  в  формате  корре-
спонденции  на  государственном  и  иностран-
ном(-ых) языках.

2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование ин-
дикатора достижения

общепрофессиональной
компетенции

Результаты обучения
(знания, умения)

ОПК-5.  Способен  ис-
пользовать  современные

ОПК-5.1. Выбирает соот-
ветствующие содержанию 

ОПК-5.1. З-1. Знает современные техни-
ческие средства и информационные тех-



информационные  техно-
логии  и  программные
средства  при  решении
профессиональных задач

профессиональных
задач современные 
информационные техно-
логии и программное 
обеспечение

нологии
ОПК-5.1. У-1. Умеет использовать для 
решения аналитических и исследо-
вательских задач современные техниче-
ские средства и информационные техно-
логии

ОПК-5.2. Обрабатывает
экономические и финансо-
вые данные с использова-
нием информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач

ОПК-5.2. З-1. Знает современные техни-
ческие средства и информационные
технологии для обработки экономических
и финансовых данных
ОПК-5.2. У-1. Умеет обрабатывать 
экономические и финансовые данные с 
использованием информационных техно-
логий для решения профессиональных за-
дач

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в силу занимаемого ей места в ФГОС
ВО, ООП ВО и учебном плане по направлению подготовки 38.03.01 Экономика предпо-
лагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.

В качестве «входных» знаний дисциплины «Русский язык и культура речи» исполь-
зуются знания и умения, полученные обучающимися при изучении русского языка и ли-
тературы в средней школе.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» может являться предшествующей при
изучении дисциплин «Риторика», «Культурология», а также при подготовке к выступле-
ниям на других дисциплинам.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
в семестре

1

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Аудиторные занятия (контактная работа обучающих-
ся с преподавателем)

54 54

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия (ПЗ) 38 38

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточ-
ного контроля

54 54

Вид контроля: зачет 0 0



Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
в семестре

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Аудиторные занятия (контактная работа обу-
чающихся с преподавателем)

27 27

Лекции (Л) 9 9
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточного контроля

81 81

Вид контроля: зачет 0 0

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
курс

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Аудиторные занятия (контактная работа обу-
чающихся с преподавателем)

12 12

Лекции (Л) 6 6
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточного контроля

92 92

Вид контроля: зачет 4 4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Содержание дисциплины по разделам
Разделы дисциплины и виды занятий.

Очная форма обучения

№
раздела

Наименование разделов
Количество часов

Всего
Аудиторная работа Внеауд.

СРЛ ПЗ

1.
Общелингвистический  блок.
Концептуальные  основы  речевой
культуры

35 5 12 18

2.
Предметный блок. Основы коммуни-
кативной культуры речи.

36 5 13 18

3.
Специальный  блок.  Нормативность
русского языка и культура речи.

37 6 13 18

Всего 108 16 38 54
Вид контроля: зачет
Итого: 108 16 38 54

Очно-заочная форма обучения



№
раздела

Наименование разделов
Количество часов

Всего
Аудиторная работа Внеауд.

СРЛ ПЗ

1.
Общелингвистический  блок.
Концептуальные  основы  речевой
культуры

36 3 6 27

2.
Предметный блок. Основы коммуни-
кативной культуры речи.

36 3 6 27

3.
Специальный  блок.  Нормативность
русского языка и культура речи.

36 3 6 27

Всего 108 9 18 81
Вид контроля: зачет
Итого: 108 9 18 81

Заочная форма обучения

№
раздела

Наименование разделов
Количество часов

Всего
Аудиторная работа Внеауд.

СРЛ ПЗ

1.
Общелингвистический  блок.
Концептуальные  основы  речевой
культуры

34 2 2 30

2.
Предметный блок. Основы коммуни-
кативной культуры речи.

34 2 2 30

3.
Специальный  блок.  Нормативность
русского языка и культура речи.

36 2 2 32

Всего 104 6 6 92
Вид контроля: зачет 4
Итого: 108 6 6 92

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, и формы текущего 
Контроля

№
разде-

ла

Наименование 
раздела

Содержание раздела
Форма теку-

щего 
контроля

1 2 3 4
• Общелингвистический

блок. Концептуальные
основы речевой 
культуры

Тема 1.1 Введение. Культура речи: понятие, 
предмет дисциплины. Смежные дисциплины.
Тема 1.2. Современный русский язык: свойства,
литературно-языковая норма
Тема 1.3. Функции, свойства речи и ее языковая
трансформация

О, Д, ДЗ

• Предметный блок. 
Основы коммуника-
тивной культуры речи.

Тема 2.1. Функциональные стили современного
русского литературного языка
Тема 2.2. Невербальные коммуникативные 
компоненты речи.
Тема 2.3. Речевое взаимодействие.
Тема 2.4.Основные качества грамотности речи.
Тема 2.5.Речевой этикет технология его форми-
рования.

О, Д, ДЗ

• Специальный блок. 
Нормативность рус-

Тема 3.1. Особенности орфоэпических, грамма-
тических, синтаксических, лексических норм 

О, Д, ДЗ



ского языка и культу-
ра речи.

русского языка.
Тема 3.2. Основы педагогической риторики
Тема 3.3. Логика речи - как ораторское искус-
ство.
Тема 3.4. Официально-деловая речь.

ИТОГО экзамен
Примечание: О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), ДЗ –

домашнее задание (эссе и пр.), Т – тест. Формы контроля не являются жесткими и могут быть заменены
преподавателем на другую форму контроля в зависимости от контингента обучающихся с оценкой знаний
студентов (дискуссия, диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра). Кроме того, на семинарских
занятиях может проводится работа с нормативными документами, изданиями средств информации и
прочее, что также оценивается преподавателем.

5.2. Лекционные занятия
Примерная тематика и содержание лекционных занятий
Тема 1.1 Введение. Культура речи: понятие, предмет дисциплины. Смежные дис-

циплины.
Тема 1.2. Современный русский язык: свойства, литературно-языковая норма
Тема 1.3. Функции, свойства речи и ее языковая трансформация
Тема 2.1. Функциональные стили современного русского литературного языка
Тема 2.2. Невербальные коммуникативные компоненты речи.
Тема 2.3. Речевое взаимодействие.
Тема 2.4.Основные качества грамотности речи.
Тема 2.5.Речевой этикет технология его формирования.
Тема 3.1. Особенности орфоэпических, грамматических, синтаксических, лексиче-

ских норм русского языка.
Тема 3.2. Основы педагогической риторики
Тема 3.3. Логика речи - как ораторское искусство.
Тема 3.4. Официально-деловая речь.

5.3. Практические занятия
Примерная тематика и содержание практических занятий
Тема 1.1 Введение. Культура речи: понятие, предмет дисциплины. Смежные дис-

циплины.
Тема 1.2. Современный русский язык: свойства, литературно-языковая норма
Тема 1.3. Функции, свойства речи и ее языковая трансформация
Тема 2.1. Функциональные стили современного русского литературного языка
Тема 2.2. Невербальные коммуникативные компоненты речи.
Тема 2.3. Речевое взаимодействие.
Тема 2.4.Основные качества грамотности речи.
Тема 2.5.Речевой этикет технология его формирования.
Тема 3.1. Особенности орфоэпических, грамматических, синтаксических, лексиче-

ских норм русского языка.
Тема 3.2. Основы педагогической риторики
Тема 3.3. Логика речи - как ораторское искусство.
Тема 3.4. Официально-деловая речь.

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№

раздела
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1
Речь и язык. Виды речевого общения.
Русский литературный язык. Устная и письменная речь.
Норма литературного языка, ее характерные особенности.

2 Понятие функционального стиля. Основные функции языка в сфере общения.
Особенности функциональных стилей.



Характеристика и роль функциональных стилей в литературном языке. Выразительность
речи и условия, от которых она зависит.
Средства речевой выразительности (тропы и стилистические фигуры).
Использование в речи фразеологизмов, пословиц, поговорок и крылатых слов.
Понятие речевого этикета. Функция вежливости. Стереотипные формулы.

3

Содержание понятий «ораторское искусство», «риторика», «красноречие».
История ораторского искусства. Античная риторика.
Развитие риторических традиций в России.
Основные этапы подготовки публичной речи. Достоинство и недостатки разных видов
подготовки выступления.
Композиция публичной речи, ее составные элементы. Недостатки композиции.
Виды планов на разных этапах подготовки речи.
Содержание понятий «спор», «дискуссия», «полемика».
основные полемические приемы в споре. Искусство отвечать на вопросы.
Типы беседы. Стратегия речевого поведения в беседе.
Деловая беседа и переговоры. Риторические правила и особенности речевого поведения.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы  обу-
чающихся включает:

1. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение (см. раздел 5.4).
2. Список основной литературы (см. раздел 10.1).
3. Список дополнительной литературы (см. раздел 10.2).
4. Методические рекомендации для выполнения рефератов.
5. Методические рекомендации для выполнения контрольных работ.
Методические рекомендации размещены на сайте ЧОУ ВО «БГИ».

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1. Виды занятий по дисциплине (модулю)
Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: лекции, семи-

нары, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Лекционные  занятия  дисциплины  проводятся  как  в  классической  традиционной

форме, так и с ведением интерактивных форм.
Семинарии  практические  занятия  дисциплины  проводятся  как  в  традиционной

форме, так и с использованием современных образовательных технологий (в том числе с
использованием интерактивных форм проведения учебных занятий) с целью выявления
полученных знаний, умений, навыков и компетенций. На семинарах и практических заня-
тиях студенты выполняют задания, связанные с работой с официальными документами и
текстами, обсуждением отдельных вопросов, выступлением и участием в дискуссиях.

В рамках самостоятельной работы готовят самостоятельно вопросы, объявленные в
фонде оценочных средств дисциплины (модуля), готовятся к семинарам и практическим
занятиям, осуществляют подготовку к зачету.

7.2. Виды и формы отработки пропущенных занятий
Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий

на основании допуска. 
Студент,  пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить конспект соот-

ветствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и дополнитель-
ной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины.

Студент, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме рефера-
тивного  конспекта  соответствующего  раздела  учебной  и  монографической  литературы



(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной преподавателем.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
При  реализации  аудиторных  занятий  дисциплины  проводятся  в  форме  лекций,

семинаров и практических занятий.
Лекции проводятся в интерактивной: в форме проблемного и эвристического из-

ложения  и  тематических  дискуссий.  Практические  занятия  проводятся  в  виде учебной
дискуссии, использования презентаций по теме изложения, анализа конкретных ситуаций
и т.п., а также в интерактивной форме в виде работы в малых группах, решения заданий,
направленных на выработку навыков работы с научной литературой и библиографией,
справочниками, базами данных, оформления и т.п.

Активные методы обучения, используемые на практических занятиях дисциплин:

Неимитационные
Имитационные

Неигровые Игровые
Проблемные лекции, тематиче-
ские дискуссии, презентации

Круглый стол, дискуссии Дебаты

8.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заня-
тиях

При реализации дисциплины «Русский язык и культура речи» используются такие
интерактивные формы проведения занятий как дискуссия, дебаты, проблемное обсужде-
ние и презентации.

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине «Русский язык и
культура  речи»  разработаны  презентации  с  возможностью  использования  различных
вспомогательных средств: книг, видео, слайдов, клипартов, постеров, компьютеров и т.п.

Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма диалогового обучения,
как опрос студентов на практических занятиях.

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению Экономика, удельный
вес не регламентирован.

9.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В соответствии с требованиями с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготов-
ки 38.03.01 Экономика для проведения  текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации дисциплины «Русский язык и культура речи» разработан Фонд оценочных
средств по дисциплине «Русский язык и культура речи», являющийся неотъемлемой ча-
стью учебно-методического комплекса настоящей дисциплины в котором представлены
оценочные средства форсированности объявленных в п. 2 компетенций.

Этот фонд включает:
а) паспорт фонда оценочных средств;
б) фонд промежуточной аттестации:

• задания к зачету
в) фонд текущего контроля студентов:

• комплект  оценочных  материалов  (перечень  вопросов  для  опросов,  набор
вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, наборов проблемных
ситуаций, рассматриваемых на дискуссии и т.п.).



9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы

Компетенции, закрепленные за дисциплиной (УК-4, ОПК-5), формируются и оце-
ниваются на лекциях, практических занятиях, в ходе выполнения самостоятельной работе
студентов, в ходе дискуссий, опросов и при выполнении заданий (в т.ч. домашних), требу-
ющих нахождения аргументов «за» или «против» того или иного положения теоретиче-
ского положения дисциплины, развития либо опровержения той или иной научной пози-
ции.

9.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Текущий контроль студентов. При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на
практическом занятии учитываются:

• степень раскрытия содержания материала;
• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и

символики, логическая последовательность изложения материала;
• знание  теории  изученных  вопросов,  сформированность  и  устойчивость  исполь-

зуемых при ответе умений и навыков.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процеду-

ры и технологии как тестирование и опрос на практических занятиях.
Для оценивания  результатов  обучения  в  виде  умений и владений используются

практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач
(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следу-
ет выполнить, или описание результата, который нужно получить.

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отне-

сти: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; неслож-
ные задания по выполнению конкретных действий.  Простые задания применяются для
оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной,
так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного
решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное вы-
полнение  проектов,  на  выполнение  практических  действий  или  лабораторных  работ.
Комплексные практические задания применяются для оценки владений.

Типы практических контрольных заданий:
• задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности дей-

ствий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;
• установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
• нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант после-

довательности действий);
• указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
• задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, много-

альтернативности решений, проблемной ситуации);

Критерии оценивания студента

Промежуточная аттестация студентов.  При проведении промежуточной аттестации в
форме зачета студент должен подготовить задание практического характера. При оценива-
нии задания учитывается объем правильного решения.

Оценка  знаний  студента  на  зачете  определяется  его  учебными достижениями  в
семестровый период и результатами рубежного контроля знаний и выполнением им зачет-
ного задания.



Знания умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено», «не-
зачтено».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на зачете по дисциплине «Русский язык и культура речи»

Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено

Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной дисципли-
ны, владеет основными понятиями дисциплины, знает особенности ее
предмета, имеет представление об его особенностях и специфике.
Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути их
решения.

Незачтено

Студент при ответе демонстрирует плохое знание значительной части
основного материала дисциплины.
Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в состо-
янии наметить пути их решения.

9.3. 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
Примерная тематика и содержание практических занятий
Тема 1.1 Введение. Культура речи: понятие, предмет дисциплины. Смежные дисциплины.
Тема 1.2. Современный русский язык: свойства, литературно-языковая норма
Тема 1.3. Функции, свойства речи и ее языковая трансформация
Тема 2.1. Функциональные стили современного русского литературного языка
Тема 2.2. Невербальные коммуникативные компоненты речи.
Тема 2.3. Речевое взаимодействие.
Тема 2.4.Основные качества грамотности речи.
Тема 2.5.Речевой этикет технология его формирования.
Тема  3.1.  Особенности  орфоэпических,  грамматических,  синтаксических,  лексических
норм русского языка.
Тема 3.2. Основы педагогической риторики
Тема 3.3. Логика речи - как ораторское искусство.
Тема 3.4. Официально-деловая речь.
Примерные контрольные задания
Темы эссе: 

• Фонетические нормы русского языка. Особенности взаимовлияния звуков в потоке
речи

• Орфоэпия; русские произносительные нормы.
• Московское  и  ленинградское  произношение.  Особенности  регионального

произношения.
• Лексика русского языка. Словари русского языка. 
• Синонимы, омонимы, антонимы, оксюморон в русском языке как лексико-семанти-

ческие явления.
Критерии оценивания. Оценивается  степень  самостоятельности  и  оригинальности  из-
ложения, адекватность изучаемому материалу (соответствие теме) и глубина его освоения
(информативность), практическая грамотность.
Примерны тестовые задания для текущего контроля
Ударение неправильно поставлено в слове…
– банты;
– кухонный;
– партер;



– дефис;
– красивее.
Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании…
– вопреки указания директора;
– понести потери;
– оказать вред;
– играть роль;
– скучать по матери.
Лексическое значение слова указано неверно в примере…
– Кредо ― религиозное вероучение.
– Сепаратный ― отдельный, обособленный от других.
– Постфактум ― объявление окончательного решения высшей
законодательной власти.
– Менталитет ― словарный запас нации.
– Проформа ― внешняя формальность, видимость.
Слово употреблено в предложении в несвойственном ему значении…
– Инициатором движения является судостроительный завод.
– Ничто не может вывести Обломова из его баланса.
– Перед читателем проходит целая армада ярких представителей
народа.
– Специальные устройства служат на корабле для уменьшения
вибрации корпуса.
– По окончании школы у меня были разные дилеммы.
Речевые ошибки допущены в предложении…
– Газета сообщила, что в нашем городе вновь открывается новый
магазин.
– При ответе абитуриент должен излагать главную суть вопроса.
– Известно, что именно русские вложили значительный вклад в
освоение Аляски.
– Перед нами сборник коротких, но правдивых рассказов.
В приведенном ниже предложении допущена следующая ошибка…
– орфографическая;
– пунктуационная;
– речевая;
– ошибок нет.
Наступление шло широким, развернутым строем и до того быстро, что на наших глазах
белое кольцо темнело и покрывалось  черным: это передние муравьи самоотверженно
бросались в смолу и своими телами устилали путь для других.
В приведенном ниже предложении допущена следующая ошибка…
– орфографическая;
– пунктуационная;
– речевая;
– ошибок нет.
Валить такие деревья занятие очень весёлое, но и опасное: куском дерева, 
Примерные задания к зачету
• Современная речевая ситуация.
• Культура речи как лингвистическая дисциплина.
• Основные законы развития современного языка.
• Современный русский литературный язык.
• Языковая норма. Виды норм.
• Язык и речь. Функции языка.
• Лингвистические словари, справочники.



• Коммуникативные качества речи.
• Точность речи.
• Логичность речи.
• Богатство речи.
• Синонимы.
• Антонимы.
• Омонимы.
• Паронимы.
• Активные процессы в современной лексике.
• Чистота речи.
• Диалектизмы.
• Жаргонизмы.
• Профессионализмы.
• Заимствованные слова.
• Уместность речи.
• Функциональные стили русского языка.
• Официально-деловой стиль.
• Научный стиль.
• Публицистический стиль.
• Речевой этикет.
• Культура делового общения.
• Правильность речи.
• Орфоэпические нормы.
• Морфологические нормы.
• Синтаксические нормы.
• Выразительность речи.
• Изобразительно-выразительные средства языка.
• Фразеологизмы и их использование в речи.
• Стилистическая окраска слов.
• Термины.
• Невербальные средства общения.
• Правила речевого общения.
• Русская орфография: нормы, правила, принципы.
• Пунктуация как показатель речевой культуры.
• Основы ораторского искусства.
• Публичная речь, ее особенности.
• Типы документов и правила их оформления.
• Культура официальной переписки.
• Самостоятельные части речи: имена существительные,
• прилагательные, числительные, местоимение, глагол, наречие.
• Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании.
• Причастие и деепричастие.
• Типы связи в словосочетаниях:
• согласование, управление, примыкание.
• Категория состояния: место в системе частей речи,
• синтаксические функции.
• Предложение. Грамматическая основа предложения,
• подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
• Служебные части речи.
• Повествовательные, побудительные,
• вопросительные и восклицательные предложения.
• Междометие. Звукоподражательные слова.



• Типы подлежащего и сказуемого.
• Второстепенные члены предложения:
• определение, дополнение, обстоятельство.
• Простое предложение.
• Распространенные и нераспространенные предложения.
• Двусоставные и односоставные предложения.
• Однородные члены предложения. Обобщающие слова
• при однородных членах предложения.
• Обособленные члены предложения.
• Уточнение как обособленный член предложения.
• Обращения, вводные слова и вставные конструкции.
• Сложное предложение. Союзные и бессоюзные предложения.
• Сложноподчиненные предложения.
• Виды придаточных предложений.
• Способы передачи чужой речи.
• Многозначность слова (метафора, метонимия, синекдоха).
• Лексика межстилевая, книжная, разговорная.
• Старое и новое в лексике (историзмы, архаизмы, неологизмы).
• Исконно русская лексика с точки зрения ее возникновения.
• Освоение заимствованных слов.
Тестовые материалы для проведения промежуточной аттестации знаний обучающихся см.
Приложение №1.

9.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Текущий контроль студентов.  Текущий контроль студентов  по дисциплине «Русский
язык и культура речи» проводится в соответствии с Уставом, иными локальными норма-
тивными актами ЧОУ ВО «Балтийский гуманитарный институт» и является обязательной.

Текущий контроль по дисциплине «Русский язык и культура речи» проводится в
форме  опроса  и  контрольных  мероприятий  по  оцениванию  фактических  результатов
обучения студентов осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают:
• учебная  дисциплина  (активность  на  занятиях,  своевременность  выполнения  раз-

личных  видов  заданий,  посещаемость  всех  видов  занятий  по  аттестуемой  дис-
циплине);

• степень  усвоения  теоретических  знаний  (тестирование  по  основным  понятиям,
закономерностям, положениям и т.д.);

• уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы (работа на практических занятиях);

• результаты самостоятельной работы (работа на практических занятиях,  изучение
книг из списка основной и дополнительной литературы).
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом

работ и заданий,  предусмотренных данной рабочей  программой дисциплины.  Студент,
пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании
допуска.

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по дисципли-
не. Оценивание студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо
от наличия или отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на
занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основ-
ным компонентам учебного процесса за текущий период.



Оценивание студента на занятиях осуществляется с использованием традиционной
системы.  Оценка  носит  комплексный  характер  и  учитывает  достижения  студента  по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляет-
ся по традиционной системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества
пропущенных занятий.

Критерии оценивания студента на занятиях

Оценка Критерии оценки
5, «отлично» Оценка  «отлично»  ставится,  если  студент  строит  ответ  логично  в  соответствии  с

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, поня-
тий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные
связи.  Развернуто  аргументирует  выдвигаемые  положения,  приводит  убедительные
примеры.

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В
ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно
полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументиру-
ет выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает не-
которую непоследовательность  анализа.  Выводы правильны.  Речь  грамотна,  исполь-
зуется профессиональная лексика.

3, «удовлетво-
рительно»

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен,
план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развер-
нутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируют-
ся,  но недостаточно аргументированы.  Ответ носит преимущественно теоретический
характер, примеры ограничены, либо отсутствуют.

2, «неудовле-тво-
рительно»

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия про-
фессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление
подменить  научное  обоснование  проблем  рассуждениями  обыденно-повседневного
бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхност-
ны

Промежуточная аттестация студентов.  Промежуточная  аттестация  студентов  по дис-
циплине «Русский язык и культура речи» проводится в соответствии с Уставом, иными
локальными нормативными актами ЧОУ ВО «Балтийский гуманитарный институт» и яв-
ляется обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» про-
водится в соответствии с учебным планом в период зачетно-экзаменационной сессии в со-
ответствии с графиком проведения зачетов, экзаменов и защиты курсового проекта.

Студенты получают зачетпо дисциплине в случае выполнения им учебного плана
по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой
дисциплины, в том числе и зачетного задания.

В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные за-
нятия в соответствии с требованиями, указанными в программе дисциплины.

Знания умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено», «не-
зачтено».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на зачете по дисциплине «Русский язык и культура речи»

Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено

Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной дисципли-
ны,  владеет  основными понятиями дисциплины,  знает  особенности ее
предмета, имеет представление об его особенностях и специфике.
Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути их
решения.



Незачтено

Студент при ответе демонстрирует плохое  знание значительной части
основного материала дисциплины.
Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в состоя-
нии наметить пути их решения.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

10.1. Основная литература
• 1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова,

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 607 с. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
(дата обращения: 20.08.2019). – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст :
электронный. 

10.2. Дополнительная литература
1 Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 (дата 
обращения: 21.08.2019). – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-5-394-02951-6. – Текст : элек-
тронный.

2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций / А.Н. Мунин. – 3-е изд. – Москва : 
Флинта, 2016. – 376 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 (дата обращения: 21.08.2019). – ISBN 
978-5-9765-0125-6. – Текст : электронный.

3. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный уни-
верситет, 2015. - 146 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1259-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book  &  id=364822  .

4. Локтева, М.Е. Современный русский язык и риторика : учебник : [12+] / М.Е. 
Локтева, Э.Г. Куликова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ро-
стовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Из-
дательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 443 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567264 (дата обращения: 
21.08.2019). – ISBN 978-5-7972-2398-6. – Текст : электронный.

5. Самокрутова, Л.В. Русский язык: стилистика устной речи / Л.В. Самокрутова, 
О.В. Сорока ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Из-
дательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499044 (дата обращения: 21.08.2019). – 
Библиогр.: с. 145. – ISBN 978-5-8265-1746-8. – Текст : электронный.

6. Самотик, Л.Г. Лексика современного русского языка : учебное пособие / Л.Г. Са-
мотик. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115127 (дата обращения: 20.08.2019). – 
ISBN 978-5-9765-1393-8. – Текст : электронный.

10.3. Периодические издания
• Экономический журнал Высшей школы экономики
• Журнал экономической теории
• Экономика развития (журнал)
• Экономист (журнал, Россия)



• Экономическая газета
• Экономическая наука современной России

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика
1 Интернет-ресурсы

1.1 Электронная  библиотечная  си-
стема «Университетская  биб-
лиотека онлайн»

ЭБС «Университетская  библиотека  он-
лайн» —  это  электронная  библиотека,  обеспе-
чивающая доступ высших и средних учебных за-
ведений, публичных библиотек и корпоративных
пользователей к наиболее востребованным мате-
риалам учебной и научной литературы по всем
отраслям  знаний  от  ведущих  российских  из-
дательств.  Ресурс  содержит учебники,  учебные
пособия,  монографии,  периодические  издания,
справочники,  словари,  энциклопедии,  видео-  и
аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу нон-фикшн, художествен-
ную литературу.  Каталог  изданий систематиче-
ски пополняется новой актуальной литературой
и в  настоящее  время содержит почти  100 тыс.
наименований.

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)

12.1.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При  осуществлении  образовательного  процесса  применяются  информационные
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций,
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ре-
сурсы в сети «Интернет»).

В  ЧОУ ВО «Балтийский  гуманитарный  институт»  оборудованы помещения  для
самостоятельной  работы  обучающихся,  которые  оснащены  компьютерной  техникой  с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду(далее - ЭИОС)Института.

Обучение по программе (заочная форма) возможно с применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).  Доступ  к  ним обеспечивается  через  официальный
сайтЧОУ  ВО  «Балтийский  Гуманитарный  Институт»  http://my.bhi.spb.ru/.  Доступ  осу-
ществляется  по  персональным логину  и  паролю студента,  предоставляемымдеканатом-
Института.
Порядок прохождения текущего контроля и промежуточной аттестации при обуче-
нии с применением элементов ДОТ

1. Необходимо получить индивидуальные логин и пароль для входа в электронную
информационно-образовательную систему Института путем отправки письма с соответ-
ствующим запросом на электронную почту администратора системы.



2. Войти в ЭИОС через личный кабинет студента с помощью полученного ранее
логина и пароля.

3. Находясь в ЭИОС, необходимо пройти регистрацию в электронной библиотеч-
ной системе «Университетская библиотека онлайн» для получения доступа к электронным
учебникам, учебным пособиям и иным электронным учебным материалам.

4. Ознакомиться со своим учебным планом (учебным графиком).
5.  Ознакомиться  с  учебно-методическими  материалами  (рабочими  программами

учебных дисциплин и их обеспечением) в соответствии со своим учебным планом (учеб-
ным графиком).

6. Ознакомиться с расписанием проведения вебинаров (лекций для заочного обуче-
ния)  по  соответствующим  дисциплинам  согласно  своему  учебному  плану  (учебному
графику).

7. Согласно расписанию прослушать лекции (вебинары), соответствующие своему
учебному плану (учебному графику) дисциплины, путем перехода по ссылкам, отправля-
емым администратором ЭИОС на электронную почту, указанную при регистрации в си-
стеме.

8.  В  соответствии  со  своим  учебным  планом  (учебным  графиком)  выполнить
письменные работы и сдать их через личный кабинет в ЭИОС не позднее, чем за 14 дней
до начала зачетно-экзаменационной сессии заочного отделения.

9. Во время проведения зачетно-экзаменационной сессии студентов заочного отде-
ления  пройти  контрольные тесты в соответствии  со  своим учебным планом (учебным
графиком).

10. По мере необходимости осуществлять обратную связь, по вопросам организа-
ции  учебного  процесса,  путем  отправки  электронных  писем  на  почту  администратора
ЭИОС (info  @  bhi  .  spb  .  ru  )через свой личный кабинет.

12.2.  Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Необходимое программное обеспечение

Для подготовки презентаций и их демонстрации используются компьютеры Инсти-
тута с установленными на них программами. Для обработки статистических данных, необ-
ходимых для закрепления формируемых дисциплиной умений и навыков, используется
статистический пакетExcel.

Для  проведения  занятий  необходимо  использование  компьютерных классов  или
обычных аудиторий, оборудованных компьютерной техникой.
Информационные справочные системы

• e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:
http://elibrary.ru/.

• Университетская  библиотека  online  [Электронный  ресурс].  –  URL:  http://
biblioclub.ru/.

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих
собой  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и  практических,
групповых и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  ат-
тестации. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащен-
ных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду института



Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим про-
тивопожарным правилам и нормам. 

Занятия по дисциплине проводятся в следующих аудиториях:

Б1.О.04  Русский  язык  и  культура
речи

Ауд. 362
Класс  гуманитарных  и  социально-экономических  дис-
циплин
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного
типа,  занятий семинарского типа,  курсового и дипломного
проектирования,  текущего  контроля  и  промежуточной  ат-
тестации, групповых и индивидуальных консультаций
Оборудование:
рабочее  место преподавателя;  учебная  мебель,  мобильный
мультимедиа  комплекс  (мультимедиа  проектор  NEC NP-
V260XG2, экран на штативе, миникомпьютер, акустическая
система),
классная доска, трибуна, учебно-наглядные пособия.

Программное обеспечение:
Windows Professional 10

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучение  по  дисциплине  предполагает  изучение  курса  на  аудиторных занятиях
(лекции, семинары, практические занятия).

Семинарские  занятия  дисциплины  предполагают  их  проведение  в  различных
формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с прове-
дением контрольных мероприятий, описанных в п. 5.1.

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

• знакомит с новым учебным материалом, 
• разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
• систематизирует учебный материал,
• ориентирует в учебном процессе. 
Подготовка к лекции заключается в следующем:

• внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
• узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра),
• ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и учебным по-

собиям,
• постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготов-

ке,
• запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:
• внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому

занятию. Если тема на лекции не рассматривалась, изучите предлагаемую литера-
туру (это позволит Вам найти ответы на теоретические вопросы),

• ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
• выпишите основные термины,
• ответьте на контрольные вопросы к занятию, готовьтесь дать развернутый ответ на

каждый из вопросов,



• уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь полу-
чить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консульта-
ций преподавателя.
Учтите, что:

• готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние
являются эффективными формами работы.

• рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-
зации обучения.
Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы ре-

комендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания
результатов выполнения заданий позволит вам создать педагогическую копилку, которую
можно использовать как при прохождении педагогической практики, так и в будущей про-
фессиональной деятельности.

Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период за-
четно-экзаменационной сессии,  как правило, показывают не слишком удовлетворитель-
ные результаты.

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, су-
щественное  (понятия,  признаки,  классификации  и  пр.),  приведите  примеры  практики,
иллюстрирующие теоретические положения.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической
документацией:

• программой по дисциплине,
• перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 
• тематическими планами лекций, семинарских занятий,
• учебными пособиями, а также электронными ресурсами,
• перечнем заданий к зачету.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и ха-
рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение  учебной  работы  на  лекциях  и  семинарских  занятиях  позволит  успешно
освоить дисциплину и создать хорошую базу для получения зачета.

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое
внимание на организацию семинарских и практических занятий и самостоятельной ра-
боты студентов, поскольку курс предполагает широкое использование интерактивных ме-
тодов обучения.

При  реализации  дисциплины  используются  следующие интерактивные  формы
проведения занятий:

• проблемная лекция,
• презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
• круглый стол (дискуссия).

Проблемная лекция –  учебная  проблема ставится  преподавателем до лекции и
должна  разворачивается на  лекции  в  живой  речи  преподавателя,  так  как  проблемная
лекция предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих
методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвиже-



ние многообразных гипотез  и  нахождение  тех  или иных путей  их подтверждения  или
опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и дис-
куссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в ее формулиро-
вании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается к про-
блемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты, а также
формирование мотивов нравственных и познавательных потребностей).

Презентации – документ или комплект документов, предназначенный для пред-
ставления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – донести
до  целевой  аудитории  полноценную  информацию  об  объекте  презентации  в  удобной
форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации,
графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно все вместе), которые органи-
зованы в единую среду.  Кроме того,  презентация имеет сюжет,  сценарий и структуру,
организованную  для  удобного  восприятия  информации.  Отличительной  особенностью
презентации является ее интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возмож-
ность взаимодействия через элементы управления.

В зависимости от места использования презентации различаются определенными
особенностями:

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все при-
сущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации
со всех сторон. 

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, от-
личается  большей  минималистичностью  и  простотой  в  плане  наличия  мультимедиа  и
элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст прогова-
ривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов.

Презентация,  созданная  для  видеодемонстрации,  не  содержит  интерактивных
элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также
текст и аудиодорожку.

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте
презентации.

Круглый стол организуется следующим образом:
• Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесто-

ронне рассмотреть проблему;
• Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправ-

ленной подготовки;
• Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (ис-

следователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель;
• В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
• Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.

Задаются  вопросы,  студенты  высказывают  свои  мнения,  спорят,  обосновывают
свою точку зрения.
Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в пуб-

личном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное обсуждение ка-
кого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложе-
ний.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
• Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие со-

стоит в том, что применяется определенная форма постановки вопросов для собе-
седования с участниками дискуссии-диалога.



• Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения – своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участни-
ком. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).

• Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
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