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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия;  

законы самоорганизации и самообразования;  

способы логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.  

 Должен уметь: 

 применять правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

использовать законы самоорганизации и самообразования;  

применять разные способы для того, чтобы логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь  

  

 Должен владеть: 

 способами коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия  

навыками самоорганизации, самообразования и речевого контроля, позволяющими говорящему сознательно

воздействовать на свою речь с целью её совершенствования;  

способностями логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 организовывать и оптимизировать тот или иной вид профессионально-делового, научного, межличностного

взаимодействия.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.31 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Уголовно-правовой)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 92 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Риторика как наука. 7 0 1 0 14

2.

Тема 2. Нормы современного

русского литературного языка

8 0 2 0 18

3.

Тема 3. Особенности устной

публичной речи.

8 0 4 0 18

4.

Тема 4. Требования к ораторскому

выступление. Взаимодействие

оратора и аудитории

8 0 4 0 22

5.

Тема 5. Ораторское искусство в

европейской и восточной культуре.

7 0 1 0 20

  Итого   0 12 0 92

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Риторика как наука.

Риторика как наука. Ораторское искусство в европейской и восточной культуре - 2 часа.

Риторика как наука и учебная дисциплина. Значение ораторского искусства в жизни общества. Предмет

современной риторики. Классификации ораторского искусства. Виды красноречия. Отечественные и

зарубежные мастера риторики.

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Понятие о языковой норме,

ее признаки (системность, стабильность, историческая и социальная обусловленность, обязательность).

Виды норм: акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, лексические, морфологические,

синтаксические, стилистические. Источники обновления литературной нормы. Требования риторики к

словоупотреблению.

Тема 3. Особенности устной публичной речи.

Понятие устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала.

Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Словесное

оформление публичного выступления.

Основные виды аргументов. Приемы языкового манипулирования.

Информативность и выразительность публичной речи.

Тема 4. Требования к ораторскому выступление. Взаимодействие оратора и аудитории

Определение темы выступления. Функции названия ораторской речи. Отличие выступления в однородной,

немногочисленной аудитории от выступления в большой, неоднородной аудитории. Стратегия ответов на

вопросы слушателей. Приемы привлечения внимания. Установление контакта с аудиторией. Размещение

слушателей в помещении, если предстоит

собрание, пресс - конференция, презентация, "Мозговой штурм". Виды жестикуляции. Отличие доклада от речи?

Тема 5. Ораторское искусство в европейской и восточной культуре.

Древнегреческая риторика. "Риторика" Аристотеля как первая теория красноречия. Древнеримская риторика.

Риторический идеал Цицерона. "Риторические наставления" Квинтилиана. Речевая культура цивилизаций

Востока. Особенности риторики Средневековья и Возрождения. Гомилетика.

Риторика в российской культуре. Традиции древнерусского красноречия. М.В.Ломоносов- основоположник

ораторского искусства в России. Риторика на современном этапе (ХХ-ХIвв.).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-7 , ОПК-5 , ОК-5

1. Риторика как наука.

5. Ораторское искусство в европейской и восточной культуре.

2 Дискуссия ОК-5 , ОК-7 , ОПК-5

1. Риторика как наука.

5. Ораторское искусство в европейской и восточной культуре.

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-5 , ОК-7 , ОПК-5

2. Нормы современного русского литературного языка

3. Особенности устной публичной речи.

4. Требования к ораторскому выступление. Взаимодействие

оратора и аудитории

2 Реферат ОК-5 , ОК-7 , ОПК-5

2. Нормы современного русского литературного языка

3. Особенности устной публичной речи.

4. Требования к ораторскому выступление. Взаимодействие

оратора и аудитории

   Зачет ОК-5, ОК-7, ОПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 5

Теоретическое задание  

По представленному теоретическому материалу подготовить рукописный конспект в тетради и прислать

фотоотчет по эл. почте.  

 

Практическое задание  

1. Определите стиль и тип речи.  

Поэзия творчества.  

У нас почти нет книг о работе писателей. Эта удивительная область человеческой деятельности никем по

существу не изучена.  

Сами писатели говорят о своей работе неохотно. Не только потому, что присущее писателю образное мышление

плохо уживается с теоретическими выкладками, что трудно ?поверить алгеброй гармонию?, но еще и потому, что

писатели, возможно, боятся попасть в положение сороконожки из старой басни. Сороконожка однажды

задумалась над тем, в какой последовательности должна она двигать каждой из сорока ног, ничего не придумала,

а бегать разучилась.  

Разъять на части, проанализировать процесс своего творчества может и сам писатель, но, конечно, никак не во

время творческого процесса, не во время работы. Творческий процесс похож на кристаллизацию, когда из

насыщенного раствора (этот раствор можно сравнить с запасом наблюдений и мыслей, накопленных писателем)

образуется прозрачный, сверкающий всеми цветами спектра и крепкий, как сталь, кристалл (в данном случае

кристалл ? это законченное произведение искусства, будь то проза, поэзия или драма).  

Творческий процесс непрерывен и многообразен. Сколько писателей ? столько и способов видеть, слышать,

отбирать и, наконец, столько же манер работать.  

Но все же есть некоторые особенности и черты литературного труда, свойственные всем писателям. Это

способность находить типичное, характерное, способность обобщать, делать прозрачными самые сложные

движения человеческой души. Способность видеть жизнь всегда как бы вновь, как бы в первый раз, в

необыкновенной свежести и значительности каждого явления, каким бы малым оно ни казалось.  

 

(К. Паустовский)  

a) публицистический стиль, рассуждение с элементами повествования  

b) публицистический стиль, описание  

c) научный стиль, рассуждение  

d) художественный стиль, повествование  

 

2. Определите стиль и тип речи.  

 

Ясные дали таланта.  

Оказывается, пока критики вели бесконечные споры о творчестве Шукшина, пока одни посылали ему упреки во

всех смертных грехах, а другие восхищались художественной щедростью Шукшина, его сложной простотой, его

юмором, его любовью к людям, к родной земле, пока писались и публиковались все эти суждения, в это самое

время в библиотеках молодежь зачитывалась рассказами Шукшина, зрители смотрели его фильмы, и из всего,

взятого вместе, - из прозы, фильмов, облика самого Шукшина и его поразительного артистического дарования ?

составилось представление об этой своеобразной личности. Этого Шукшина полюбили и в обиду не дают.  

Вот что произошло. Немыслим этот художник вне нашей жизни, в отрыве от русских характеров, вне социальных

процессов, происходящих в нашем обществе.  
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Работа Василия Шукшина примечательна своей целенаправленностью, единством. За любым его рассказом, за

каждым фильмом стоит убежденный художник, знающий, почему, зачем он работает, за что выступает, против

чего восстает.  

a) публицистический стиль, повествование  

b) публицистический стиль, рассуждение  

c) художественный стиль, описание  

d) научный стиль, рассуждение  

 

3. Определите стиль и тип речи.  

 

Судьба поэта.  

Чем крупнее художник, масштабнее его творчество, самобытнее талант, противоречивее его эпоха, тем труднее

порой современникам до конца оценить истинный вклад его в духовную жизнь нации, раскрыть все грани его

дарования.  

Наносное, случайное, субъективное, словно туман в горах, может на какое-то время закрыть от нашего взора

главное в творчестве художника, исказить, трансформировать его подлинный облик. Но если художник был

истинным сыном своего народа и его действительно взволновали прежде всего судьбы Родины, передовые идеи

века; если он постоянно чувствовал свою высочайшую гражданскую ответственность перед Отечеством; если он

настойчиво стремился к реалистическому изображению действительности, к правде и только правде, то рано или

поздно словесный туман всяческих ?легенд? и различного рода ?романов без вранья? вокруг его имени

рассеется бесследно и бесславно. И тогда, подобно горной вершине, обозначится явственно и зримо его

неповторимый образ.  

Время ? самый суровый и справедливый критик, и оно ныне вывело поэзию Есенина на главную орбиту

литературы.  

Сейчас все рельефнее, все весомее, все многограннее и полнее предстают перед нами образ Есенина, его

прекрасно-неповторимая судьба великого поэта и человека; все очевидней становится та истина, что творчество

его занимает не только достойное место в истории литературы, но во всей духовной жизни нашего народа и всего

человечества.  

 

(Ю.Л. Прокушев)  

a) художественный стиль, повествование  

b) публицистический стиль, рассуждение  

c) научно-популярный, описание  

d) научный стиль, рассуждение  

 

4. Определите стиль и тип речи.  

 

История искусства.  

История народа ? это во многом история его искусства. В самом деле, насколько меньше мы знали бы, скажем, о

французском народе, если бы не Вольтер и Бальзак, Гюго и Стендаль, Ренуар и Роден.  

Бетховен и Гете, Шопен и Мицкевич, Дефо и Диккенс, Моцарт и Вагнер, Лист и Карузо, Сервантес и Рабле,

художники Возрождения и вообще все великие художники ? сотни имен ? это история искусства, но это и история

человечества.  

Достоевский и Толстой, Шаляпин и Павлов, Чехов и Станиславский, Чайковский и Мусоргский, Рахманинов и

Уланова? Это история нашего народа, история отечественного искусства, но это и наш вклад в общую

сокровищницу человечества.  

И вот оказывается, что история творится на наших глазах, мы видим воочию, как преходящее и сиюминутное

становится вечным, откристаллизовывается в нетленные ценности. Кажется, не так давно прозвучало впервые

имя неизвестной тогда Галины Улановой, а можем ли мы теперь представить отечественную культуру без этого

имени? Да и мировую культуру вообще? Вместе с высочайшей техникой Уланова принесла в балет нежность,

душевную глубину, доброту, просветленность. Но есть и еще одно значение этого имени в истории нашего

искусства. Оно как бы пронесло эстафету, связало собой достижения и высоты русского классического балета с

последующими десятилетиями, с новыми поколениями, с нынешним днем. Как в глубокой древности

хранительница огня (была такая весьма ответственная должность) в бережных ладонях (и в сердце), Уланова

пронесла сквозь времена огонь светлого искусства.  

 

(В. Солоухин)  

a) научный стиль, описание  

b) разговорный стиль, рассуждение  

c) художественный стиль, повествование  

d) публицистический стиль, рассуждение  

 

5. Определите стиль и тип речи.  
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Каждому дереву своя цена.  

Когда повеет ветерок, за версту услышишь, как цветет липа. Незримая река медового аромата льется от нее по

яркому июльскому разнотравью. В тихую, безветренную погоду несметное количество пчел слетается сюда на

работу. Посветлевшее от цветения старое дерево гудит, шумит пчелами, мелькающими среди цветов и листьев. С

одной липы больше собирается меда, чем с гектара цветущей гречихи. От цвета черемухи нет подобного проку, но

цветет она рано, в пору весеннего пробуждения и буйства всех земных сил и соков. Поэтому и связана с ней

лирика тайных встреч, и первых свиданий, и горячей любви.  

Но вот угасает все: осыпается черемуха и отцветает сирень, жухнут травы и желтеют листья. Кто же залюбуется в

сентябре черемухой, чей взор задержится на кусте жасмина, кто заглядится на голые заросли шиповника?

Вероятно, никто. Но есть иное дерево, которое не бросается в глаза ни весной, ни летом.  

Зато когда совсем обеднеет земля и нечем ей будет порадовать глаз человека, загорятся среди долины яркие,

пламенные костры рябины, а люди сложат об этом дереве свои лучшие, задушевные песни. То янтарные, то

оранжевые, то ярко-красные, проглядывают гроздья сквозь резную зелень, и, глядя на них, мы изменяем красоте

шиповника и жасмина.  

 

(В. Солоухин)  

a) художественный стиль, описание  

b) научно-популярный стиль, повествование  

c) публицистический стиль, описание  

d) научный стиль, описание  

 

6. Определите стиль и тип речи.  

 

Много в России прекрасных мест, но по-настоящему уникален и абсолютно неповторим один лишь священный

Байкал, сибирское ?славное море?.  

В чем же секрет необыкновенной прозрачности и чистоты байкальской воды? Во-первых, в ее огромном объеме.

Представим размеры поверхности озера: длина ? как от Москвы до Петербурга, а ширина ? чуть меньше диаметра

Москвы, глубина же ? больше полутора километров. И в этом серповидном ковше воды столько же, сколько во

всех реках мира!  

Во-вторых, вода в Байкале пресная, почти бессольная? Пожалуй, самая пресная вода на свете рождается при

таянии ледников: в такой ?ледяной воде? почти нет растворенных солей. Что ж, байкальская вода тоже холодная,

и есть у Байкала свои ?ледниковые воспоминания?: несколько десятков тысячелетий назад в озеро обрушивались

айсберги с горных ледников. Сколько лет вода остается в проточном озере? Обычно два-три года. Ну, если озеро

глубокое, то двадцать-тридцать лет. В Байкале же четыре столетия? Конечно, уже давно ушла из Байкала

сверхчистая ледниковая водичка. Учеными подсчитано, что за все времена существования озерной впадины (это

двадцать-тридцать миллионов лет) вода в ней сменилась ?всего? пятьдесят тысяч раз. Вроде бы цифра эта

велика, но вот та вода, от которой отпил казак-землепроходец Курбат Иванов, первым пересекший озеро больше

трехсот лет назад, еще не ушла из Байкала? Исключительно медленно протекая через озеро, подолгу отстаиваясь

в его темных глубинах, вода становится чище и прозрачнее.  

 

(по В. Маркину)  

a) научно-популярный стиль; рассуждение и описание  

b) публицистический стиль; описание  

c) художественный стиль, повествование  

d) научный стиль; рассуждение  

 

7. Определите стиль и тип речи.  

 

Вода Байкала необычайно чиста и прозрачна. Ученые утверждают, что своей уникальностью Байкал обязан тому,

что обладает удивительной системой самоочищения. Его воду очищает большая группа живых организмов. Это

дружная семья, сложившаяся за те миллионы лет, что существует байкальская впадина. В прозрачной воде

невиданно мощный слой микроскопических растений поглощает солнечный свет, выделяет больше десяти

миллионов тонн кислорода в год и создает около четырех миллионов тонн новых органических веществ! Это все

дает возможность дышать несметному числу животных, настолько мелких, что их можно и не заметить в

прозрачной воде. Эту армаду ученые объединяют понятием ?зоопланктон?. Микроскопическое население

Байкала обильно, но король в этом царстве ? это малюсенький рачок по имени эпишура. 97% веса зоопланктона

приходится на эпишуру; в каждом литре байкальской воды ? от тридцати до пятидесяти тысяч этих рачков.  

Эпишура ? основной фильтр байкальской воды. Подсчитано, что за год миллиарды рачков ?перерабатывают?

таким путем в семь с лишним раз больше воды, чем приносят все впадающие в озеро реки. Но эпишура может

очищать только такую уникальную, богатую кислородом воду, как байкальская; в загрязненной воде она погибает.

Вообще микроорганизмы чутко реагируют на малейшие изменения, именно это и вызывает тревогу ученых,

которые объявили настоящую войну за сохранения чистоты священного Байкала.  

 

(по В. Маркину)  

a) публицистический стиль; описание  
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b) научно-популярный стиль; рассуждение и описание  

c) разговорный стиль; повествование  

d) художественный стиль; рассуждение  

 

8. Определите стиль и тип речи.  

 

Что такое настоящие культурные ценности? Великие культурные ценности ? это отнюдь не некий многоуважаемый

шкаф из ?Вишневого сада?. Не скопление книг на полке, которые редко берут в руки. Не портрет на стене. Это

живое явление культуры?  

Возьмем, к примеру, музыку Баха. Совсем недавно казалось, что она существует только для знатоков, что так

называемому широкому слушателю Бах не нужен. А уж добаховская музыка, музыка ренессансная, средневековая

казалась чем-то давно забытым, списанным в архив. Но посмотрите на современные афиши. Ее исполняют и

слушают с гораздо большим удовольствием и пониманием, чем хронологически более близкие вещи.  

В подлинной культуре ничто не умирает. Может оставаться, как незажженная лампочка. Но придет минута, чья-то

рука коснется выключателя ? вспыхнет яркий свет. Вспомним хотя бы Пушкина. Были ведь после смерти его

эпохи, когда Пушкин, казалось бы, был оттеснен, его переставали читать. Но потом он снова возвращался, и я

думаю, что он у нас не за спиной, он все еще впереди: отчасти он наше историческое прошлое, отчасти ?

культурное будущее. И сегодня он привлекает нас прежде всего тем, что он поэт раздумья. Не случайно уже с

середины двадцатых годов его произведения кончаются не ответами, а вопросами. Лирика Пушкина всегда дает

толчок мысли.  

 

(по Ю.М. Лотману)  

a) разговорный стиль; описание  

b) публицистический стиль; рассуждение  

c) научный стиль; повествование  

d) художественный стиль; рассуждение  

 

9. Определите стиль и тип речи.  

 

Кочерга.  

Забавное происшествие случилось минувшей зимой в одном учреждении.  

Надо сказать, что это учреждение занимало небольшой отдельный дом. Причем дом был старинной постройки.

Обыкновенные печи отапливали здание. Специальный человек ? истопник ? наблюдал за печами. В этом году, в

феврале, истопник, спускаясь по лестнице, слегка обжег кочергой одну служащую.  

Конечно, случай этот мелкий, пустой, недостойный попасть на страницы художественной литературы. Однако

неожиданные последствия этого дела были весьма забавны.  

Директор учреждения вызвал к себе истопника и сделал ему строгое внушение. Истопник, сокрушенно вздыхая,

ответил, что у него на шесть печей всего одна кочерга, с которой он и ходит то туда, то сюда. Вот если бы на

каждую печку была отдельная кочерга, вот тогда б и можно было придираться.  

Эта простая мысль ? иметь кочергу на каждую печку ? понравилась директору. И он тотчас стал диктовать

машинистке требование на склад: ?Имея шесть печей при наличии одной кочерги, немыслимо предохранить

служащих от несчастных случаев. А посему в срочном порядке прошу выдать подателю сего требования пять

коче??  

Но тут директор осекся. Он перестал диктовать и, почесав затылок, сказал машинистке:  

?Не помню, как пишется ? пять коче? Три кочерги ? ясно. Четыре кочерги ? понятно А пять? Пять ? чего? Пять

кочерги?  

Молоденькая машинистка, пожав плечами, сказала, что в школе ей не приходилось склонять что-либо подобное.  

Директор позвал своего секретаря и, смущенно улыбаясь, рассказал ему о своем затруднении. Секретарь тотчас

стал склонять это слово. Но, дойдя до множественного числа, секретарь запнулся и сказал, что множественное

число вертится у него в голове, но он сейчас не может его вспомнить.  

 

(по М.М. Зощенко)  

a) художественный стиль; повествование  

b) публицистический стиль; описание  

c) научно-популярный стиль; повествование  

d ) разговорный стиль; рассуждение  

 

10. Определите стиль и тип речи.  

 

Ветер под землей.  

Когда роешь землю, то выбрасываешь лопатой песок да камни. Ну еще, бывает, дороешься до воды. Думал я, что

и везде под землей только песок, вода да камень. Ничего-то я не знал!  

Однажды я протиснулся в тесную щель. В лицо ударил ледяной ветер и затушил свечу. Ветер из-под земли!  
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Чем дальше я полз, тем становилось холодней. Руки зашлись, я весь продрог, когда наконец выбрался из трубы. Я

спрятал свечу и зажег фонарь. Сполохи света закачались по сторонам: пещера была из стекла! Расплавленное

стекло залило пол, потолок, стены, да так и застыло складками и сосульками. Гигантские стеклянные столбы

уходили в темноту, и сквозь них виднелись другие, как бы повисшие в полумгле.  

Пол был блестящий и гладкий, словно каток. И непроглядно-черный, как омут. Но стоило посветить ? и сквозь

толщу стекла, там, в глубине, засветились разноцветные камешки. Видно каждую песчинку. Идешь как по воздуху.

Страшно оступиться и рухнуть.  

С потолка свисают тяжелые люстры, граненые подвески, стеклянные цепочки, сверкающие елочные гирлянды. А

стены, как рыбьи бока, встопорщились блестящими чешуйками. Вдоль стен стоят литые прозрачные вазы.

Поднимаются округлые тумбы.  

 

(по Н.И. Сладкову)  

a) публицистический стиль; повествование  

b) разговорный стиль; описание  

c) научно-популярный стиль; повествование и рассуждение  

d) художественный стиль; повествование и описание  

 

 2. Дискуссия

Темы 1, 5

1. Судьба ударений в заимствованных словах.  

2. Сценическое произношение и его особенности.  

3. Московское и ленинградское (петербургское) произношение.  

4. Словари. Типы словарей.  

5. Толковые словари.  

6. Словари синонимов, антонимов, паронимов.  

7. Словари трудностей.  

8. А.И. Солженицын. Словарь языкового расширения.  

9. В.И. Даль. Словарь живого великорусского языка.  

10. Невербальные средства общения.  

11. Речевой этикет и культура общения.  

12. Деловое общение и его особенности.  

13. Эго-состояния и речевое общение  

14. Говорящий и слушающий, варианты речевого поведения  

15. Психологические типы людей и речевое общение  

16. Конфликт в деловом общении. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

17. Национальные особенности делового общения  

18. Термины. Норма в терминологии  

19. Реферат, конспект как жанры научного стиля  

20. Специфика делового общения. Деловая беседа.  

21. Способы ведения деловых переговоров.  

22. Деловой этикет.  

23. Искусство комплимента в деловом общении.  

24. Ораторское искусство Древней Греции.  

25. Древнеримское красноречие.  

26. Как строить публичное выступление.  

27. Мастера красноречия  

28. Темы групповых проектов  

29. Молодёжный сленг: истоки и реальность.  

30. Городское просторечие: причины и современное существование.  

31. Ошибки в СМИ: языковая игра или нарушение нормы.  

32. Гендерные особенности в восприятии текста.  

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 2, 3, 4

 

 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы в данных словах.  
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Разр?дить обстановку, р?птать на судьбу, ув?дание красоты, угн?тение, инт?л?ект, гал?ерея, компромис?,

рас?т?лающаяся р?внина, ком?ентарий. Образец: разрядить обстановку  

 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы в данных словах.  

 

По?данный, под?тожить, без?нициативный, пр?сытиться, пр?успевать, пр?даваться мечтам, беспр?страстный.

Образец: подданный  

 

Задание 3.  

Вставьте пропущенные буквы в данных словах.  

 

Двупла...ное изображение, выкач?ная из бака нефть, выкач?ная из подвала бочка, скле?ный конверт, ветре?ный

день. Образец: двупланное изображение  

 

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы в данных словах.  

 

(Н...)досмотрел за ребенком; (н...)скрывая удивления; (н...)цветной; стоит (н...)дорого; книга (н...)большая, но

интересная. Образец: недосмотрел за ребенком  

 

Задание 5. Вставьте пропущенные буквы в данных словах.  

 

Нарц?сс, новые ц?новки, ц?гейковая шуба, встать на ц?почки, болеть ц?нгой, твердый панц?рь, громко ц?кнуть,

ц?трусовые деревья, курить ц?гарки, куц?й хвост, дать. Образец: нарцисс  

 

Задание 6. Вставьте пропущенные буквы в данных словах.  

 

Со стороны деревн?, мечта о счасть?, возникать в воображени?, нищ?нка, изюм?нка. Образец: по снеговой

пустыне  

Задание 7. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы в данных словах.  

 

(В)течени... дня; (в)следстви... положения; сговорились (на)счет завтрашнего; (в)виду предстоящей командировки;

(в)продолжени... часа;(в) отличи... от товарищей; (н...)смотря на недомогание. Образец: вследствие положения  

 

Задание 8. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы в данных словах.  

 

(Пол)километра; (пол)второго; (пол)огурца; (пол)листа; (пол)Москвы; (пол)литровка; (пол)граненого стакана;

(пол)фруктового сада. Образец: полвторого  

 

Задание 9. Расставьте ударения.  

 

Агрономия, аналог, апостроф, балованный, баловать, газопровод, дозвонишься, жалюзи, завидно. Образец:

агрономия  

 

Задание 10.Определите и запишите значения слов.  

 

Антропогенез, биллборд, брифинг, бренд, джингл, имидж, импичмент, инсинуация, мораторий, лизинг. Образец:

презумпция ? предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное.  

 

Задание 11. Запишите выделенные слова в две колонки: однозначные и многозначные. С последними составьте

словосочетания, показывая различные оттенки значения этих слов.  

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на ?тягу?? Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое

тяга. Слушайте же, господа.  
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За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе

место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть

часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава

блестит веселым блеском изумруда? Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари

медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще

голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам? Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет.

Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы

засыпают? Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей

щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг ? но одни охотники поймут меня, ? вдруг в

глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, ? и

вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему

выстрелу.  

 

Задание 12. Укажите слова, употребленные в переносном смысле. Определите способ переноса значения

(метафора, метонимия, синекдоха).  

1. Лучи заката до полуночи горят. Как хорошо в моем затворе тесном! О самом нежном, о всегда чудесном со мной

сегодня птицы говорят. 2. Поздней осенью свежий и колкий бродит ветер, безлюдию рад. В белом инее черные

елки на подтаявшем снеге стоят. 3. Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут, ясны, стены

Нового Иерусалима на полях моей родной страны. 4. И тогда повеет ветер страшный и прольется с неба

страшный свет, это Млечный путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. 5. Ночами снежно-голубыми

мечтает палевый февраль, твердя весны святое имя, о соловье, влекущем вдаль. 6. Красною кистью рябина

зажглась. Падали листья. Я родилась. Спорили сотни колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Мне и

доныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. 7. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и

своею кровью склеит двух столетий позвонки? 8. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей,

я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по

крови своей: запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей?  

 

Задание 13. Укажите речевые ошибки, возникшие в результате смешения паронимов. Устраните их, правильно

выбирая слова.  

1. Изменения, прошедшие в стране за последние 8?10 лет, необратимы. 2. Лечебные учреждения проводят

дифференциальное питание больных. 3. Дети близко к сердцу воспринимают огорчения родителей. 4. Он был

настоящим сподвижником книги, плоды его просветительной деятельности заметны и поныне. 5. Больше ста

человек заселилось в общежитие, которое только что отстроили сами студенты. 6. Вслед за черешней подоспели

ранние сорта яблок. 7. Первое время научная работа поддавалась нелегко. 8. Декларации в налоговую

предоставлены вовремя.  

 

Задание 14. Запишите синонимические ряды (За справками обращайтесь к словарю синонимов)  

4.1. доминантами которых являются:  

1) глаголы, передающие движение  

а) ветра; б) воды; в) человека  

2) прилагательные, определяющие  

а) осенний день без солнца, б) доброго человека, в) красивые глаза, г) несимпатичное лицо.  

4.2. Составьте самостоятельно 3 синонимических ряда (мин. по 4 слова каждый).  

4.3. Приведите по 3 примера лексических, фразеологических, грамматических синонимов.  

 

Задание 15. Подберите антонимы к данным словам. При этом учитывайте, что многозначные слова могут иметь

несколько антонимов. Составьте словосочетания с полученными антонимическими парами.  

Весело, веселый, веселиться; ветреный; встреча, встречать, встречаться; глубокий, глубина; легкий,

легкомысленно; полнота, полный, полнеть; толстый; тихий; смелый, смелость; твердый, твердость; хвалить;

хитрый, хитрость.  

 

Задание 16. Составьте словосочетания, чтобы проиллюстрировать разницу в значении. Чем различаются слова в

тех парах, которые обозначают одно понятие? Выделите предметно-понятийное содержание слова и

стилистические оттенки.  

Жемчужина ? перл, родина ? отечество, помета ? пометка, одинаковый ? равный, вымысел ? фантазия,

альтернатива ? дилемма, учитель ? преподаватель, учитель ? педагог, лингвист ? языковед, лингвист ? филолог,

экранизировать ? экранировать, надежда ? чаяние, жара ? жарища, трагический ? трагичный, запрет ?

запрещение, беспорядок ? кавардак, литературовед ? литератор, расточительский ? расточительный, вакантный

? свободный.  

 

Задание 17. Выделите пассивную лексику, разграничивая архаизмы и неологизмы. Определите типы неологизмов

и архаизмов.  
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На днях один из знаменитейших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глупцов пишете, вы глуповский

писатель! Неужели же вы думали, милостивый государь, что я пишу не для глупцов, а желаю просвещать

китайского богдыхана? Нет, я и в мыслях не имею такой высокой мысли и представляю ее ерундистам высшей

школы. Я деятель скромный, и в этом качестве скромно разрабатываю скромный глуповский вертоград.

Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком им понятным и очень рад, если писания мои им любезны.  

 

Задание 18. Укажите и исправьте речевые ошибки при употреблении фразеологизмов (неоправданное

расширение или сужение их состава, замену компонентов, искажение грамматической формы компонента в

составе фразеологизмов, контаминацию их элементов и др.).  

1. Писатель идет в одну ногу со своим временем. 2. Он знал всю его подноготную жизнь. 3. Ее душа обливалась

гордостью за сына. 4. Это была последняя капля, которая переполнила бочку с порохом. 5. Я буду говорить

сегодня совершенно откровенно, так как здесь собрался узкий круг ограниченных людей! 6. Он не из робкой

десятки. 7. Воронцов теперь организовал театр на более широкую ногу. 8. Все у них было шито-крыто белыми

нитками, так что комар носа не просунет. 9. Гребцы взялись за весла, и корабль понесся на всех парусах. 10.

Нехорошо выносить мусор из избы.  

 

 

 

 

 

 

 2. Реферат

Темы 2, 3, 4

Темы реферата  

1. ?Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она не знает  

неизменных, раз и навсегда данных правил...? (В.Ключевский).  

2. ?Политика должна быть не более и не менее как прикладной историей? (В. Ключевский).3.  

?Руководитель должен наперед считаться с возможностью, как успеха, так и неудачи? (П. Сир).  

4. ?Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены  

законам? (Ж. Даламбер).  

5. ?Не будет свободы в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и

исполнительной? (Ш. Монтескье).  

6. ?Большая политика - это всего лишь здравый смысл, примененный к большим делам?  

(Наполеон I).  

7. ?Когда правит тиран, народ молчит, а законы не действуют?. (Саади)  

8. ?Правителями становятся ловкие подбиратели голосов? (К.Победоносцев).  

9. ?Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна? (А. Сумароков).  

10. ?Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно? (Дж.Актон).  

11. ?Кого-то нарекут властелином истинным, если совладает он с самим собою и гнусным  

желаньям не станет служить? (Изборник, 1076 г.).  

12. ?Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого голосование  

становится своею собственною карикатурою? (И. Ильин).  

13. ?Демократия - плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало? (У. Черчилль).  

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
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14. ?Власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от собственного произвола? (В.  

Короленко).  

15. ?Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам? (Ж.-Ж. Руссо).  

16. ?Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, чем мы того  

заслуживаем? (Б. Шоу).  

17. ?Человек по природе своей есть существо политическое?. (Аристотель)  

18. ?Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все? (Перикл).  

19. ?Целью политики является общее благо; народ и власть должны подчиняться закону?  

(Аристотель).  

20. ?Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре? (У. Шекспир).  

21. ?Политика - это деловые решения, а не многословные речи по поводу решений? (Ф. Бурлацкий).  

22. ?Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам? (Ж. Ж. Руссо).  

23. ?Как в природе, так и в государстве легче изменить сразу многое, чем что-то одно? (Ф.  

Бэкон).  

24. ?Лучшее лекарство от болезней демократии - больше демократии? (А. Смит). 25. ?Избирательный бюллетень

сильнее пули? (А. Линкольн).  
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26. ?Всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной жизнь возможно большему  

числу людей? (Ф. Ницше).  

27. ?Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на  

убеждении в своей безопасности? (Ш.Монтескье).  

28. ?Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они всем предоставлены?  

(Сенека).  

29. ?Силой удерживается правительство, установленное силой? (П.Гольбах).  

30. ?Эффективное управление возможно только при условии разумного контроля и за самим  

решением, и за его исполнением не только сверху, но и снизу? (Б.Спиноза).  

31. ?Государство - объединение множества людей, подчиненных правовым законам?  

(И.Кант).  

32. ?Демократия всегда есть распутье, система открытых дверей, расходящихся в неведомые  

стороны? (П.И. Новгородцев).  

33. ?Сущность демократии - не в народном произволе, а в праве народа устанавливать через  

своих избранников разумное законодательство? (Сократ).  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Риторика как наука. Предмет современной риторики.  

2. Классификации ораторского искусства. Виды красноречия.  

3. Социальные роли в публичном общении. Оратор и аудитория.  

4. Звучащая речь и ее особенности.  

5. Понятие о языковой норме, ее признаки (системность, стабильность, историческая и социальная

обусловленность, обязательность).  

6. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

7. Акцентологические нормы современного русского литературного языка.  

8. Грамматические нормы современного русского литературного языка.  

9. Лексические нормы современного русского литературного языка.  

10. Стилистические нормы современного русского литературного языка.  

11. Коммуникативные качества речи (правильность, точность, ясность, логичность, уместность, чистота, богатство

и выразительность речи).  

12. Текст как речевое произведение.  

13. Общее понятие об основных категориях текста: информативность, целостность, завершенность.  

14. Понятие о функциональных стилях современного русского литературного языка. Взаимодействие

функциональных стилей.  

15. Понятие и признаки литературного языка: общеупотребительность, кодифицированность, нормативность,

письменная фиксация, полифункциональность.  

16. Понятие устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала.  

17. Риторические фигуры. Тропы и другие средства выражения мысли.  

18. Основные виды аргументов.  

19. Приемы языкового манипулирования.  

20. Психологические особенности ораторской речи.  

21. Вербальные и невербальные средства общения.  

22. Индивидуальные речевые типы ораторов.  

23. Композиция ораторского выступления.  

24. Этапы подготовки к выступлению.  

25. Основные требования к публичной речи.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 15

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Культура речи - http://cultrechi.narod.ru

Русский мир - http://www.rusword.com.ua

Центр риторики - http://www.ru/rhetoric
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия предусматривают перечни вопросов для обсуждения, подготовку

докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических задач, презентации

и тренинги. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по

пятидесятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. Общие

организационно-методические указания. Семинары проводятся по наиболее сложным

вопросам (темам, разделам) учебной программы и имеют целью углубленное изучение учебной

дисциплины, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной

информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать

в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать

свое мнение. Семинар проводится в реферативно-докладной и вопросно-ответной форме. В

ходе семинара создаются игровые ситуации и разворачиваются дискуссии с целью

творческого обсуждения поставленных вопросов. Добровольные выступления студентов

сочетаются с вызовом отдельных из них по усмотрению преподавателя. Подготовка

преподавателя к семинару включает разработку плана семинара и задания студентам на

подготовку к семинару. Задание на подготовку к семинару выдаётся студентам не позднее, чем

за неделю до его проведения. Задание на подготовку реферата выдётся не менее, чем за 2

недели. Семинар проводится в форме широкой дискуссии, творческого обсуждения реферата

(доклада) и поставленных вопросов. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа происходит в процессе подготовки к занятиям и зачету(экзамену).

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию, количество

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц или

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска); Одним из основных видов

самостоятельной работы является конспектирование материала, в ходе которого студенты

выписывают основные понятия, идеи, тезисы, термины, выделять ключевые определения. При

самостоятельной работе формируется умение выделять главное, структурировать

материал.Значительную роль в изучении дисциплины отводится письменным работам, которые

призваны закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания

лекционного материала, ознакомления с учебной и научной литературой, а также выполнения

самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия способствуют получению наиболее

качественных знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной работы. 

письменная

работа

Письменные работы состоят из отдельных тем, расположенных в соответствии с рабочей

программой изучаемой дисциплины. Каждая тема включает следующие элементы: -

теоретические вопросы, необходимые для усвоения темы; - задания (задания могут включать в

себя вопросы, на которые в ходе фронтального опроса необходимо дать развернутые ответы,

вопросы для подготовки сообщения (доклада) для устного выступления на практическом

занятии, письменные задания по теме для выполнения в аудитории и для самостоятельного

выполнения и т.д.); - список литературы по теме. 

дискуссия Дискуссия может быть использована как отдельное, самостоятельное творческое дело. Во

время дискуссии участники могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому.

В первом случае больше будут проявляться качества, присущие диалогу, во втором дискуссия

будет носить характер спора. Содержательные дискуссии в яркой эмоциональной форме дают

возможность использовать воспитательную силу положительного примера, обаяние

нравственного идеала, способствуют самопознанию и вызывают желание совершенствовать

свои качества, стимулируют самовоспитание. Участие в дискуссии помогает развитию критики

и самокритики, культуры речи и логического мышления, умению спорить и размышлять,

проверять правильность своих взглядов и убеждений. 

реферат Темы для рефератов предлагает преподаватель и распределяет их за 3 недели до

выступления. Перед началом обсуждения вопросов заслушивается реферат (доклад), который

по указанию преподавателя готовит один из студентов. Тема реферата - это отдельный вопрос,

который обсуждается на семинаре в случае наличия желающего его подготовить. Подготовка

реферата (доклада) предполагает его оформление в письменном виде или в виде презентации.

Тема реферата носит обзорный характер и требует от докладчика высокой степени творческой

инициативы. Оценка реферата объявляется в конце семинара с учетом эффективности работы

докладчика в ходе обсуждения других вопросов семинара. Объем реферата должен

соответствовать не менее 4-5 машинописным листам с интервалом между строками 1,5

печатных знака (12-15 мин). 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет по указанной дисциплине проводится с целью систематизации знаний студента и

определения его уровня подготовленности преподавателем. Зачетные вопросы базируются на

материале, изученном в аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) форме. При

подготовке к зачету студент может использовать конспект лекций, материалы письменных

работ, самостоятельно полученные по дисциплине сведения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "Уголовно-правовой".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


