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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Риторика (для лингвистов)» является формирование и по-

вышение логической культуры обучающихся, развитие навыков критического мышления и 

обоснованного рассуждения, теоретического анализа проблем в области профессиональной де-

ятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с базовыми логическими знаниями; 

- формирование четкого и ясного представления о формах мышления, видах и критериях 

правильных рассуждений, основных логических законах, ключевых логических понятиях и 

операциях; 

- развитие практических навыков решения логических задач и упражнений, построения 

выводов, выполнения логических операций, распознавания логических ошибок и просчетов; 

- ознакомление обучающихся с основами теории аргументации и логическими приемами 

аргументативного дискурса; 

-освоение способностей в письменной и устной речи правильно (логично) оформить ре-

зультаты собственного размышления. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический анализ 

проблемных си-

туаций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Знает основные способы анализа и обобщения 

информации, системного подхода 

ИУК-1.2. Умеет использовать приемы анализа информации, 

подходить к решению поставленных задач с учетом систем-

ного подхода 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации для решения 

поставленных задач 

УК-11 Способен фор-

мировать нетер-

пимое отноше-

ние к проявле-

нию экстремиз-

ма, терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодейство-

вать им в про-

фессиональной 

деятельности  

 

 

ИУК-11.1. Знает действующие правовые нормы, обеспечи-

вающие борьбу с терроризмом, экстремизмом и коррупци-

онному поведению в различных областях жизнедеятельно-

сти; знает теоретические основы и способы профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

ИУК-11.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к 

терроризму, экстремизму и коррупционному поведению; 

умеет планировать, организовывать и проводить мероприя-

тия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение терроризма, экстремизма и коррупции в 

обществе 

ИУК-11.3. Владеет навыками соблюдения правил обще-

ственного взаимодействия на основе нетерпимого отноше-

ния к терроризму, экстремизму и коррупционному поведе-

нию; владеет опытом практических действий в сфере орга-

низации и проведения мероприятий, обеспечивающих фор-

мирование гражданской позиции и предотвращение 

терроризма, экстремизма и коррупции в обществе 

ПК-9.  Способен осу-

ществлять меж-

культурную и 

ИПК-9.1 Знать:  

  Теория устного перевода 

Теория и практика межкультурной коммуникации 
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Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

межъязыковую 

коммуникацию 

Экстралингвистическая информация в соответствующей об-

ласти знаний 

Система переводческой скорописи 

Профессиональная этика 

Деловой этикет 

ИПК-9.2 Уметь: 

  Определять стратегию перевода в соответствии с особенно-

стями коммуникации и целью перевода  

Переводить с одного языка на другой 

Сохранять коммуникативную цель и стилистику исходного 

сообщения 

Быстро переходить с одного языка на другой 

Использовать специфические технические коммуникативные 

средства (графики, диаграммы, схемы) 

Использовать вербальные и невербальные средства языка в 

зависимости от культурологического контекста 

Использовать коммуникативные техники, принятые в род-

ной и иноязычных культурах 

Применять навыки публичных выступлений 

Пользоваться техническими средствами во время осуществ-

ления последовательного перевода 

ИПК-9.3 Владеть: 

  Навыками теоретических и практических знаний о теории 

перевода 

Навыками осуществления межкультурной коммуникации 

Навыками использования клише при осуществлении перево-

да профессионально ориентированного текста 

ПК-15  Способен осуще-

ствить выполне-

ние перевода с 

использованием 

различных кана-

лов связи 

ИПК-15.1 Знать:  

Теория и практика перевода 

 Экстралингвистическая информация в соответствующей об-

ласти знаний 

ИПК-15.2 Уметь: 

 Выполнять перевод устного текста практически одновре-

менно с его произнесением 

 Выполнять перевод с техникой нашептывания (шушутаж) 

Сохранять коммуникативную цель и стилистический регистр 

исходного сообщения 

Концентрировать и удерживать внимание 

ИПК-15.3 Владеть: 

Навыками и механизмами осуществления синхронного пе-

ревода 

Навыками использования техник синхронного перевода 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Риторика (для лингвистов)» изучается в 6 семестре, относится к Блоку Б.1 

«Дисциплины (модули)», «Часть, формируемая участниками образовательных отношений».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 
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(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Семестр 6 

з.е. 
Ито-

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Те-

ку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

3  108 16 
 

 16   72 
  4 

зачет 

 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

Все

го 

ча-

сов 

6 семестр 

Тема 1. 

Базовые 

оратор-

ские 

навыки. 

Образ ора-

тора 

2  2  10   14 

Тема 2. 

Типы 

аудиторий 

2  2  10   14 

Тема 3. 

Схемы 

эффек-

тивных 

презента-

ций 

2  2  10   14 

Тема 4. 

Типы 

трудных 

собесед-

ников 

2  2  10   14 

Тема 5. 

Некор-

ректные 

приемы в 

речи. Ме-

2  2  10   14 
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тоды 

борьбы с 

ними. 

Тема 6. 

Логиче-

ские ос-

новы ар-

гумента-

ции 

2  2  10   14 

Тема 7. 

Топиче-

ское по-

строение 

аргумен-

тов 

4  4  12   20 

Текущий 

контроль 

        

Зачет        4 4 

Итого за 6 

семестр 

16  16  72  4 108 

  

 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела \темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Базовые ораторские 

навыки. Образ ора-

тора 

Образ оратора. Основные качества оратора, их проявление в речи. 

Три аспекта проявления образа оратора в речи – этос, пафос, ло-

гос. Общая схема построения высказывания – концентрация этоса 

в начале, логоса в середине, пафоса в конце. Виды пафоса: сенти-

ментальный, романтический, реалистический. 

2 Типы аудиторий Оценка речевой ситуации. Три основных параметра: оратор, ауди-

тория, тема речи. Типы аудиторий. Возрастные, гендерные, соци-

альные, количественные, качественные различия. 

3 Схемы эффектив-

ных презентаций 

Схемы построения речи. Схема Дейла Карнеги, мотивационная 

последовательность, схема Энтони Джея, хрия Квинтиллиана, 

хрия Ломоносова – Кошанского. Особенности различных схем, 

условия их использования. 

 

4 Типы трудных собе-

седников 

Типы контролеров (нигилист, всезнайка, болтун, незаинтересо-

ванный, хладнокровный, важная птица, почемучка, манипуля-

тор). Стратегия ведения диалога с ними. 

5 Некорректные при-

емы в речи. Методы 

борьбы с ними. 

Типы людей в зависимости от ведущей мотивации (воин, поселе-

нец, кочевник). Стратегия общения с ними. 

Эго-состояния (Родитель, Взрослый, Ребенок). Переход человека 

из одного состояния в другое в процессе диалога. 

6 Логические основы 

аргументации 

Понятие аргументации. Доказательство и опровержение. Поняти-

едоказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, де-

монстрация. Субъекты аргументации: пропонент, оппонент, ауди-

тория. Видыдоказательства: прямой и косвенный. Виды косвенно-

го доказательства:от противного (апагогическое) и разделитель-

ное (метод исключения).Роль доказательства в науке.  
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Понятие опровержения.Структура опровержения: тезис, аргумен-

ты, демонстрация. Способыопровержения: опровержение тезиса 

(прямое и косвенное), критикааргументов, выявление несостоя-

тельности демонстрации. Правила иошибки доказательства и 

опровержения. Правила по отношению к тезису и антитезису. Ло-

гические ошибки в отношении тезиса и антитезиса: полная или 

частичная подмена. Правила в отношении аргументов.Ошибки в 

отношении аргументов: ложное основание, предвосхищение 

основания, недостаточное основание, аргумент к личности и др. 

Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации: нарушение пра-

вил умозаключений (дедукции, индукции и аналогии). Дискуссия 

как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Правила 

ведения дискуссии. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Вопрос как спе-

цифическая разновидность рассуждения. Виды вопросов и отве-

тов. Условия постановки логически корректных вопросов. Логи-

ческие ошибки и уловки при формулировке вопросов. Значение 

логически корректной постановки вопросов в коммуникативном 

процессе и профессиональной деятельности. 

7 Топическое постро-

ение аргументов 

Ценностная позиция ритора по отношению к собеседнику. Эри-

стика, диалектика, софистика. Используемые ими средства: сил-

логизмы, софизмы, эристические уловки. 

Эристика. Эристические уловки. Уловки, связанные со скрытым 

использованием диалога, уловки, связанные с предсказанием, 

уловки, связанные с изменением модальности.  

Эристические уловки. Уловки, связанные с уничтожением пози-

ции оратора, уловки, направленные на опровержение доводов 

противника, уловки, направленные на разрыв речевых отноше-

ний. Защита от эристических уловок. 

 

Занятия семинарского типа 

(Практические занятия, Семинарские занятия, Лабораторные занятия) 

 
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе 

во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие мо-

менты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полу-

ченных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учеб-

ному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведен-

ное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач занятия. Работа во время проведения занятия семинарского типа включает не-

сколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставле-

ния исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложен-

ных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики. 

 

Тема 1 Базовые ораторские навыки. Образ оратора 

Образ оратора. Основные качества оратора, их проявление в речи. Три аспекта проявле-

ния образа оратора в речи – этос, пафос, логос. Общая схема построения высказывания – кон-

центрация этоса в начале, логоса в середине, пафоса в конце. Виды пафоса: сентиментальный, 

романтический, реалистический. 

 

Тема 2Типы аудиторий 
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Оценка речевой ситуации. Три основных параметра: оратор, аудитория, тема речи. Типы 

аудиторий. Возрастные, гендерные, социальные, количественные, качественные различия. 

 

Тема 3Схемы эффективных презентаций 

Схемы построения речи. Схема Дейла Карнеги, мотивационная последовательность, схема Эн-

тони Джея, хрия Квинтиллиана, хрия Ломоносова – Кошанского. Особенности различных схем, 

условия их использования. 

 

Тема 4Типы трудных собеседников 

Типы контролеров (нигилист, всезнайка, болтун, незаинтересованный, хладнокровный, 

важная птица, почемучка, манипулятор). Стратегия ведения диалога с ними. 

 

 

Тема 5Некорректные приемы в речи. Методы борьбы с ними. 

Типы людей в зависимости от ведущей мотивации (воин, поселенец, кочевник). Стратегия об-

щения с ними. 

Эго-состояния (Родитель, Взрослый, Ребенок). Переход человека из одного состояния в 

другое в процессе диалога. 

 

Тема 6Логические основы аргументации 

Понятие аргументации. Доказательство и опровержение. Понятие доказательства. Структура 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Субъекты аргументации: пропонент, оппо-

нент, аудитория. Виды доказательства: прямой и косвенный. Виды косвенного доказатель-

ства:от противного (апагогическое) и разделительное (метод исключения).Роль доказательства 

в науке.  

Понятие опровержения. Структура опровержения: тезис, аргументы, демонстрация. Способы 

опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, выявление 

несостоятельности демонстрации. Правила и ошибки доказательства и опровержения. Правила 

по отношению к тезису и антитезису. Логические ошибки в отношении тезиса и антитезиса: 

полная или частичная подмена. Правила в отношении аргументов. Ошибки в отношении аргу-

ментов: ложное основание, предвосхищение 

основания, недостаточное основание, аргумент к личности и др. Правила демонстрации. Ошиб-

ки в демонстрации: нарушение правил умозаключений (дедукции, индукции и аналогии). Дис-

куссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Правила ведения дискуссии. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Вопрос как специфическая разновид-

ность рассуждения. Виды вопросов и ответов. Условия постановки логически корректных во-

просов. Логические ошибки и уловки при формулировке вопросов. Значение логически кор-

ректной постановки вопросов в коммуникативном процессе и профессиональной деятельности. 

 

Тема 7Топическое построение аргументов 

Ценностная позиция ритора по отношению к собеседнику. Эристика, диалектика, софистика. 

Используемые ими средства: силлогизмы, софизмы, эристические уловки. 

Эристика. Эристические уловки. Уловки, связанные со скрытым использованием диалога, 

уловки, связанные с предсказанием, уловки, связанные с изменением модальности.  

Эристические уловки. Уловки, связанные с уничтожением позиции оратора, уловки, 

направленные на опровержение доводов противника, уловки, направленные на разрыв речевых 

отношений. Защита от эристических уловок. 

 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе достигает-
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ся конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь 

важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы бакалавра. Формы самостоя-

тельной работы обучаемых могут быть разнообразными. Самостоятельная работа включает: 

изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых ста-

тей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех ви-

дов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

 

Самостоятельная работа 

Наименование разде-

лов/тем 
Виды занятий для самостоятельной работы 

Тема 1. Базовые ораторские 

навыки. Образ оратора 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой 

учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по 

конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практиче-

ских работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 2. Типы аудиторий 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой 

учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по 

конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практиче-

ских работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 3. Схемы эффектив-

ных презентаций 

- выполнение лабораторных работ; 

- работа в помещениях, оснащенных специальным ла-

бораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным обо-

рудованием; 

- подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тема-

тических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, 

слайдов, выполнение иных практических заданий; 

Тема 4. Типы трудных собе-

седников 

- выполнение лабораторных работ; 

- работа в помещениях, оснащенных специальным ла-

бораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным обо-

рудованием; 

- подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тема-

тических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, 

слайдов, выполнение иных практических заданий; 

Тема 5. Некорректные при-

емы в речи. Методы борь-

бы с ними. 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой 

учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по 

конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практиче-

ских работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 
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Тема 6. Логические основы 

аргументации 

- выполнение лабораторных работ; 

- работа в помещениях, оснащенных специальным ла-

бораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным обо-

рудованием; 

- подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тема-

тических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, 

слайдов, выполнение иных практических заданий; 

Тема 7. Топическое по-

строение аргументов 

- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой 

учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по 

конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и практиче-

ских работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

 

5.1 Темы эссе1 

1. Причины возникновения и развития риторики в античном обществе. 

2. Выдающиеся ораторы Древней Греции. 

3. Выдающиеся ораторы Рима. 

4. Ломоносов – «отец российского красноречия». 

5. Вл. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 

6. Риторика в Горном институте: Рижский и его «Опыт риторики». 

7.Мастера академического красноречия (Гранов-

ский, Менделеев, Мечников, Ферсман, Вернадский). 

8. Мастера судебного красноречия (Кони, Пороховщиков, Плевако). 

9. Духовное красноречие в России. 

10. Парламентарское красноречие в дореволюционной России (П.А. Столыпин, П.Н. Милю-

ков, С.Ю. Витте). 

11. Современная американская риторика. 

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

особенности). 

13. Речь, до глубины души возмутившая меня. 

14. Язык молодежи. 

15. Иностранные слова в современной речи: за и против. 

16. Что такое культура спора? 

17. Можно ли по речи судить об интеллигентности человека? 

18. Возможен ли риторический ренессанс сегодня? 

19. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 

20. Культура речи делового человека. 

21. Конфликт в деловом общении. 

22. Национальные особенности делового общения. 

23. Особенности речевого этикета в современной России. 

24. Язык мимики и жестов. 

25. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их преодоления. 

26. Имидж современного оратора. 

 

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

                                                 
1 Перечень не является исчерпывающим 
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6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуе-

мых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представ-

ленные в таблице  

 

Индикаторы компетенций в со-

ответствии с основной образова-

тельной программой 

Типовые вопросы и за-

дания 

Примеры тестовых зада-

ний 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИУК-1.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИУК-1.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлению экстремизма, терро-

ризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной дея-

тельности  

ИУК-11.1  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИУК-11.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИУК-11.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ПК-9. Способен осуществлять межкультурную и межъязыковую коммуникацию 

ИПК-9.1  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИПК -9.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИПК -9.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ПК-15 Способен осуществить выполнение перевода с использованием различных каналов 

связи 

ИПК-15.1  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИПК -15.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 ИПК -15.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

6.2 Типовые вопросы и задания 

Перечень вопросов 

1. Что является главной составляющей ораторского искусства? 

2. Какой процесс состоит из произношения подготовленной речи? 

3. Что следует составлять оратору для успешного выступления перед публикой? 

4. Какой должна быть структура текста выступления? 

5. Какое должно быть логическое начало текста выступления? 

6. Что должен делать публично выступающий человек? 
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7. Что должен помнить публично выступающий человек? 

8. Из чего состоят грамотные публичные выступления? 

9. Каки-

ми навыками и качествами должен обладать оратор для успешных публичных выступлен

ий? 

10. Какие качества должны быть у оратора для успешных публичных выступлений? 

11. Какими качествами должен обладать оратор для успешных публичных выступлений? 

12. Какими качествами должен обладать оратор для успешных публичных выступлений? 

13. Какими качествами должен обладать оратор для успешных публичных выступлений? 

14. На какие виды делятся публичные выступления в зависимости от особенностей произнос

имой речи? 

15. Какие типы публичных выступлений существуют? 

 

6.3. Примерные тестовые задания 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование находятся в элек-

тронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из которых в 

случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

Компетен-

ции 

Типовые вопросы и задания 

УК-1 1. Какую из основных границ образа оратора в русской аудитории пере-

ступили следующие ораторы (а – скромность, b – честность, с – доброжела-

тельность, d – предусмотрительность)? 

1) Семен Семенович Горбунков, спевший в пьяном виде песню про зайцев; 

2) Глеб Жеглов, настоявший на том, что Груздев будет сидеть: «Будет си-

деть! Я сказал»; 

3) Иван Васильевич, отдавший послу Кемскую волость; 

4) товарищ Сухов, отказавшийся от ухаживаний Гюльчатай; 

5) Жорж Милославский, сказавший: «Я артист больших и малых академи-

ческих театров». 

2. Какие аргументы использованы ниже (а – к причине, b – к цели, с – к ре-

зультату)? 

1) Надо отрастить бороду, так как она защитит от мороза; 

2) Надо отрастить бороду, так как надоело бриться; 

3) Надо отрастить бороду, так как с ней я больше нравлюсь жене. 

3. К каким эмоциям апеллируют следующие рекламы (а – зависть, b – жа-

лость, с – гордость, d – выгода)? 

1) «БиЛайн. Живи на яркой стороне»; 

2) «Иногда наши клиенты жалуются, но мы слышим их и меняемся к луч-

шему; 

3) «Выбросите перхоть изголовы!; 

4) «Jacobs. Аромагия сближает»; 

5) « Яндекс. Найдется все»; 

6) «Чья это жизнь? Ответ ищи на google». 

УК-11 1. Какую из основных границ образа оратора в русской аудитории пере-

ступили следующие ораторы (а – скромность, b – честность, с – доброжела-

тельность, d – предусмотрительность)? 

1) Лев Толстой, публично отказавшийся от принадлежащего ему имуще-

ства; 

2) Александр III, велевший послу подождать со словами «Европа может 

подождать, пока русский царь рыбу удит»; 

3) И.В. Сталин, три дня не реагировавший на нападение Германии на Со-

ветский Союз; 

4) Б.Н. Ельцин, пообещавший лечь на рельсы в случае повышения цен; 
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5) Г. Явлинский, употреблявший большое количество редких, иностранных 

и непонятных слов в своей речи. 

2. Какие аргументы использованы ниже (а – к причине, b – к цели, с – к ре-

зультату)? 

1) Необходимо изучать английский язык, так как его знают все современ-

ные люди; 

2) Необходимо изучать английский язык, так как на нем разговаривает весь 

мир; 

3) Необходимо изучать английский язык, так как это позволит выйти на 

международный рынок. 

3. 2. Выскажитесь за (или против) данного тезиса по одной из схем 

elevatorspeech: 

Уничтожение пятиэтажек – насилие над историческим обликом Москвы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ПК-9 1. К каким эмоциям апеллируют следующие рекламы (а – зависть, b – жа-

лость, с – гордость, d – выгода)? 

1) «Сделай на «Тюнс» больше!»; 

2) «Pall-Mall. Такие же яркие, как вы»; 

3) «Калгон» защитит вашу стиральную машину от накипи»; 

4) «Все в восторге от тебя. А ты от Maybelline!»; 

5) « <о птенцах> Они выросли и улетели. Позвоните родителям»; 

6) «На 11,3 % больше заработали в 2006 г. пайщики фонда «Максвелл ка-

питал». 

2. Какие схемы речей начинаются со следующих фраз (a – AIDA, b – схема 

Дейла Карнеги, с – схема 6П)? 

1) «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!»; 

2) «Здравствуйте! Как давно вы последний раз были в гостях?»; 

3) «Здравствуйте! Хочу поделиться с вами случаем из моей жизни. Прихо-

жу я как-то раз в гости к своей тете, а там…»; 

4) «Здравствуйте! Мы все ходим в гости – кто-то чаще, кто-то реже»; 

5) «Здравствуйте! Незваный гость – хуже татарина, гласит русская посло-

вица». 

3. Вы спичрайтер. Ваш подопечный – хорошо говорящий по-русски ино-

странец. Как вы посоветует ему начать выступление перед русскими сотрудни-

ками, начальником которых ему предстоит стать? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ПК-15 1. Какие схемы речей начинаются со следующих фраз (a – AIDA, b – схема 

Дейла Карнеги, с – схема 6 П)? 

1) «Здравствуйте! Каждый из вас может припомнить похожий случай из 

своего детства…»; 

2) «Здравствуйте! Каждый из нас в детстве переживал чувство одиноче-

ства…»; 

3) «Девяносто процентов детей время от времени чувствуют себя одиноки-

ми …»; 

4) «Здравствуйте! Кто из вас в детстве ощущал одиночество?»; 

5) «Здравствуйте! Мы чувствуем себя одиноко в детстве, в юности и в бо-

лее позднем возрасте…». 

2. Какую из основных границ образа оратора в русской аудитории пере-



 14 

ступили следующие ораторы (а – скромность, b – честность, с – доброжела-

тельность, d – предусмотрительность)? 

1) Б.Н. Ельцин, в пьяном виде дирижировавший оркестром в Германии; 

2) Л.И. Брежнев, постоянно присваивавший себе новые ордена; 

3) Иван Грозный, посадивший вместо себя шуточного царя СимеонаБекбу-

латовича и называвший себя «царем-изгнанником»; 

4) Актер Олег Меньшиков, никогда не дающий интервью СМИ; 

5) В.В. Путин, который на вопрос Ларри Кинга по поводу подводной лодки 

«Курск»: «Что случилось с Вашей лодкой?» ответил: «Она утонула». 

3. Какие названия товаров и услуг подошли бы для этих категорий людей? 

 ВОИН ПОСЕЛЕНЕЦ КОЧЕВНИК 

ПАРИКМАХЕРСК

АЯ 

   

ШОКОЛАД    

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ИГРА 

   

КОФЕ    

МАШИНА    

БАНК    
 

 

 

6.4. Оценочные шкалы 

 
6.4.1. Оценивание текущего контроля 

 
Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обуче-

ния в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания со-

стоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения 

промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего 

контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания при тестировании 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе  

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 
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6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной работы, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулиров-

ки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 
6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                              

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 
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- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Зачтено» 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать прочное, 

достаточно полное усвоение знаний программного материала; про-

демонстрировать знание основных теоретических понятий; пра-

вильно формулировать определения; последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; продемон-

стрировать умения самостоятельной работы с литературой; уметь 

сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому матери-

алу. 

«Не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной части 

программного материала; не владение понятийным аппаратом дис-

циплины; существенные ошибки при изложении учебного материа-

ла; неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

6.4.4. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сфор-

мированных компетенций в соответствии с ООП 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно 

и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том 

виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направлен-

ные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стерео-

типности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в 

процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении 

обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производ-

ственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуаль-

ный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного 

материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания форми-

руемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, 

таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) поз-

воляет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможно-

стями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд 

важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический (систе-

матизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной кон-

центрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обуча-

ющая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались не-

достаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО 

обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, колло-

квиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в 

научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения тер-

минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обес-

печить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятель-

ной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях из-

меняющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучающих-

ся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и 

качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производи-

тельности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практиче-

ских учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для ре-

шения задач определенного типа по теме или разделу. 
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Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессио-

нально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в ре-

альной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ включает 

в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление причин, кото-

рые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), системный 

анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, структуры ситуа-

ции, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение системы оценок ситуа-

ции, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действующих лиц); прогности-

ческий анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и негативному сцена-

рию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения действую-

щих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ деятельности для 

разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандарт-

ное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных науч-

ных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей по-

зиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и препода-

вателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позво-

ляет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие вклю-

чить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение ар-

гументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по традиционной (кон-

тактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и твор-

ческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисци-

плины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия прохо-

дят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает раз-

нообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Сле-

дует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в 

электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для самостоя-

тельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей фор-

мой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъ-

ясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориен-

тирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите 

дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запи-

шите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предсто-

ящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, ко-

торой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самостоя-

тельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выпол-

нении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправ-

ленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на 

защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену 

по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, класси-

фикации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками 

на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афори-

стичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоре-

чий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одновре-

менно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определен-

ный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 

этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при по-
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иске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкрет-

ных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные 

характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко 

формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать 

и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстрации 

выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполне-

ние которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (ана-

лиз документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных ас-

пектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование 

целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература2 

Горлова Е.А. Риторика делового общения (в рамках курса «Русский язык и культура речи») 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. Горлова, О.В. Журавлёва. — Элек-

трон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 148 c.– ЭБС «IPRsmart» 

 

Дополнительная литература3 

Нигматуллина Т.А. Искусство слова [Электронный ресурс] : хрестоматия по судебной 

риторике / Т.А. Нигматуллина, Р.Я. Вельц. — Электрон. текстовые данные. — Уфа: Башкир-

ский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2017. — 672 c.– ЭБС 

«IPRsmart» 

Брадецкая И.Г. Риторика [Электронный ресурс] : практикум / И.Г. Брадецкая, Н.Ю. Со-

ловьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 96 c.– ЭБС «IPRsmart» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы  

http://www.iprsmarthop.ru ЭБС«IPRsmart»  

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

Современные профессиональные базы данных  

                                                 
2 Из ЭБС 
3 Из ЭБС  
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http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.  

http://www.bbbook.ru/ Электронная библиотека BBbook.RU.  

Информационно-справочные и поисковые системы  

http://www.multitran.com  

http://www.lingvo.ru/  

http://www.paralink.com/context  

http://www.translate.ru/  

http://www.sciencedirect.com 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 21.10.2020 г. 

MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2022 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № 

Tr000546600 от 27.10.2020 г. (срок действия до 01.11.2022 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к 

от 15.09.2016 (срок действия до 14.03.2022 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. 

№ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 (бес-

срочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

28.12.2016, Дополнительное соглашение №4 от 12.10.2020 к договору МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

28.12.2016 (срок действия до 31.12.2021 г.) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно поддерж-

ке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С 

(срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор от 27.01.2021 г. №SIO-

3079/2021 (срок действия до 27.01.2022 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое 

программное обеспечение 

 
Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к 

от 15.09.2016 (срок действия до 14.03.2022 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. 

№ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 (бес-

срочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

28.12.2016, Дополнительное соглашение №4 от 12.10.2020 к договору МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 

28.12.2016 (срок действия до 31.12.2021 г.) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно поддерж-

ке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  
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Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор от 27.01.2021 г. №SIO-

3079/2021 (срок действия до 27.01.2022 г.) 

   
 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 

1 шт.). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 

1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся : 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 11 

шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся : 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 10 

шт. 

 

 

 

 


