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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины являются: получение теоретических и 
практических знаний по основам филологического обеспечения профессиональной 
деятельности и деловой коммуникации в образовательной практике. 
Задачи учебной дисциплины:  

- формирование у магистрантов понимания роли филологического знания для 
обеспечения профессиональной практики выпускника магистра Педагогического 
образования;  

формирование понятийно-терминологического аппарата, обеспечивающего 
понимание профессиональных основ филологического знания;  

- формирование умений и навыков в области современных коммуникативных 
технологий как теоретического обоснования и прикладного инструмента в деятельности 
специалиста педагогической практики; 

- практического анализа процесса профессиональной коммуникации, выявления 
действия коммуникативных законов, оценки эффективности разных актов коммуникации 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная дисциплина «Филологическое обеспечение профессиональной деятельности» 
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - магистратура по специальности 
44.04.01 Педагогическое образование  и входит в обязательную часть. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Индикатор(ы) Планируемые результаты 
обучения 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионально
го 
взаимодействия 

УК-4.1 Выбирает на 
государственном и 
иностранном языках 
коммуникативно приемле-мые 
стратегии академического и 
профессионального общения 
УК-4.2 Владеет культурой 
письменного и устного 
оформления 
профессионально ори-
ентированного научного 
текста на государственном 
языке РФ  
УК-4.3 Умеет вести устные 
деловые переговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на 
государственном языке РФ 
УК-4.4 Аргументировано и 
конструктивно отстаивает 
свои пзиции 
и идеи в академических и 
профессиональных 
дискуссиях на 
государственном языке РФ 
УК-4.5 Владеет 
интегративными 
коммуникативными умениями 
в устной и письмен-ной 
русской и иноязычной речи в 

Уметь: — воспринимать 
на слух и понимать 
содержание аутентичных 
общественно-
политических, 
публицистических 
(медийных) и 
прагматических текстов, 
относящихся к различным 
типам речи, выделять в 
них значимую 
информацию; — понимать 
содержание научно-
популярных и научных 
текстов, блогов/веб-
сайтов; — выделять 
значимую информацию из 
прагматических текстов 
справочно-
информационного и 
рекламного характера; — 
вести диалог, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
используя различные 
стратегии; выстраивать 
монолог; — составлять 
деловые бумаги, в том 
числе оформлять 
CurriculumVitae/Resume и 
сопроводительное 



ситуациях академического и 
профессионального общения 
УК-4.6 Умеет составлять и 
редактировать 
профессионально 
ориентированные тексты, а 
также академические тексты 
(рефераты, эс 
 

письмо, необходимые при 
приеме на работу; — 
вести запись основных 
мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов 
для чтения), запись 
тезисов устного 
выступления/письменного 
доклада по изучаемой 
проблеме; — 
поддерживать контакты 
при помощи электронной 
почты. Владеть: — 
практическими навыками 
использования 
современных 
коммуникативных 
технологий; — 
грамматическими и 
лексическими категориями 
изучаемого (ых) 
иностранного (ых) языка 
(ов). 

 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах (в соответствии с учебным 
планом) – 2 ЗЕТ_/_72 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
 1 

семестр 

 
… 

 
… 

Аудиторные занятия 34 34   

в том числе: 

лекции     

практические 34 34   

лабораторные     

Самостоятельная работа  38 38   

контроль     

Форма промежуточной аттестации 
 

зачет зачет   

Итого: 72 72   

 
 
13.1. Содержание дисциплины 

 п/п Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация раздела 
дисциплины с помощью 
онлайн-курса, ЭУМК * 

Практические занятия  

1 Взаимодейст

вие 

1. Взаимодействие стеорией человека, 

семиотикой, герменевтикой, теорией 

МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 

https://edu.vsu.ru/my/


филологии с 

различными 

науками. 

коммуникации, когнитивными науками 

как важнейшая основа современной 

парадигмы филологии. 

2 Понятие и 

сущность 

культуры.  

1.Культура и коммуникация.  
МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 

  2.Понятие культуры, субкультуры, 

функциональная общность культур, 

культурная специфика, нормы и 

ценности. 

МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 

  
3.Структура коммуникативного акта. 

МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 
3. Взаимосвязь 

культуры и 

языка. 

1.Языковая картина мира. 
МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 

  
2.Языковая личность. 

МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 
  3.Концепт как основа языковой картины 

мира. 

МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 
  

4.Понятие языковой личности 
МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 
4 Методология 

филологии.  

1.Современные варианты 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования. 

МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 

  2.Расширение проблематики 

исследований в филологии, развитие 

междисциплинарных, пограничных и 

прикладных исследований в 

современной филологии. 

МУДЛ ОРЛ ВСУ 

https://edu.vsu.ru/my/ 

 
 
 
 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практич. 
занятия 

Самостоятель- 
ная работа 

Всего 

1 
Взаимодействие филологии с 

различными науками. 

 
10 9 19 

2 
Понятие и сущность 

культуры. 

 
6 10 16 

3 
Взаимосвязь культуры и 

языка. 

 
8 10 18 

4 Методология филологии.  10 9 19 

 контроль     

 Итого:  34 38 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает не только обязательное посещение 
обучающимся аудиторных занятий (лекций и практических занятий) и активную работу на 
них, но и самостоятельную учебную деятельность, на которую отводится 38 часов в 
семестре. 

https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/
https://edu.vsu.ru/my/


Самостоятельная учебная деятельность студентов по дисциплине предполагает 
изучение рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам практических занятий 
(приведены выше), самостоятельное освоение понятийного аппарата и подготовку к 
текущей аттестации (контрольной работе) (примеры см. ниже). 

Изучение рекомендуемой преподавателем литературы предназначено для более 
глубокого и осмысленного усвоения обучающимися теоретического материала. Одна из 
главных задач обучающегося – научиться отбирать из психологического текста главные 
мысли и положения. 

Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат последующей 
проверке преподавателем для получения допуска к зачету. 

Для освоения дисциплины обучающимся необходимо работать с лекционными 
материалами (конспектами лекций) и практическими заданиями, размещенными на 
образовательном портале https://edu.vsu.ru/, основной и дополнительной литературой, 
выполнять задания на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы, 
пройти текущие аттестации. 

Дополнительные методические рекомендации по выполнению практических 
заданий, а также замечания по результатам их выполнения могут размещаться на 
портале https://edu.vsu.ru/ в виде индивидуальных комментариев и файлов обратной 
связи, сообщений форума и других элементов электронного курса. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
 
а) основная литература 

№ п/п Источник 

1.  
Бурмакина Н.Г. Введение в теорию межкультурной коммуникации //Методические 
указания к практическим занятиям.- Красноярск, 2009. 

2.  
Ковалева, Л. В. Культура делового общения [Текст] : учебное пособие : 
рекомендовано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 
(Воронеж : Отделоперативной полиграфии ВГАСУ, 2011). - 150 с.  

3.  
Стилистика и литературное редактирование: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитар. специальностям / В. И. Максимов, Ю. А. Бельчиков, 
А. В. Голубева и др.; под ред. В. И. Максимова. М.: Гардарики, 2005. 651 с. 

 
б) дополнительная литература: 
 

№ п/п Источник 

4.  
Брадецкая, И. Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И.Г.Брадецкая. 
- Москва : РГУП, 2018 - 116 с. 

5.  

Деева, Н. В. 
Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей; 
Министерство культуры Российской Федерации; Кемеровский государственный 
институт культуры; Социально-гуманитарный институт; Кафедра литературы и 
русского языка. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 
2017 - 108 с. 

6.  

Деева, Н. В.Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. 
Лушпей;Министерство культуры Российской Федерации; Кемеровский 
государственныйинститут культуры; Социально-гуманитарный институт; Кафедра 
литературы ирусского языка. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры,2017 - 108 с. 
 

7.  
Дятлова В.А. (сост.) Основы межкультурной коммуникации. Курс лекций с 
практическими и тестовыми заданиями. Учебное пособие / Краснояр. гос. пед. ун-
т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2015 

8.  
Жуков Г. Н.Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 
Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. 

9.  Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку: правописание, произношение, 

https://info.vsu.ru/SRedirect/9D851E8D/edu.vsu.ru/
https://info.vsu.ru/SRedirect/9D851E8D/edu.vsu.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none


литературное редактирование / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. 
Кабанова. 5-е изд., испр.. Москва: Айрис-пресс, 2007. 753 с. - 1 экз. 

10.  
Сенкевич М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование 
научных произведений. 2-е изд., испр. и доп.. М.: Высш. шк., 1984. 319 с. - 4 экз. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 

№ п/п Источник 

11.  Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

12.  
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

13.  Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

14.  
Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

15.  
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского 
госуниверситета 
https://lib.vsu.ru/ 

16.  

Электронный учебный курс по дисциплине «Филологическое обеспечение 
профессиональной деятельности». – URL: https://   Образовательный портал 

«Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/) 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
 

№ п/п Источник 

1.  
Организация самостоятельной деятельности студентов в  современном 
образовательном процессе университета / И. Ф. Бережная, Н. Е. Турбина, Е. В. 
Кривотулова, О. А. Иванова. – Воронеж : ИПЦ: Научная книга, 2013. – 161 с 

2.  

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : учебноет пособие / под 
общ. ред. Л. А. Араева; отв. ред. Э. С. Денисова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2018 - 131 с. 

 
 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: логическое построение дисциплины, установление межпредметных связей, 
обозначение теоретического и практического компонентов в учебном материале, 
актуализация личного и учебно-профессионального опыта обучающихся. Применяются 
разные типы лекций (вводная, обзорная, информационная, проблемная), семинарских 
занятий (проблемные, дискуссионные и др.). На занятиях используются следующие 
интерактивные формы: групповое обсуждение, работа в микрогруппах, мозговой штурм и 
др. 

Применяются электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии в части освоения материала лекционных, и практических занятий, 
самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины, прохождения текущей и 
промежуточной аттестации. Студенты используют электронные ресурсы портала 
«Электронный университет ВГУ» – Moodle:URL:http://www.edu.vsu.ru/. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования (г.Воронеж, проспект 

http://rucont.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://
http://www.edu.vsu.ru/


Революции, д.24, ауд. 412). Специализированная мебель, мультимедиапроектор NEC 
NP62, экран для проектора, ноутбук Lenovo 640. 

Компьютерный класс (кабинет информационных технологий №1) для проведения 
индивидуальных и групповых консультаций, аудитория для самостоятельной работы, 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
(г.Воронеж, проспект Революции, д.24, ауд. 303): специализированная мебель, 11 
компьютеров (CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / DVI / HDMI / VGA / 
450Вт / Win10pro / GW2480), интерактивная панель Lumien, 65", МФУ лазерное HP 
LaserJet Pro M28w(W2G55A). 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

№ п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенция 
(и) 

Индикатор (ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные 
средства 

1. __________________________________________________________________________  

Взаимодействие 
филологии с 
различными 

науками. 

УК-4 
УК-4 
УК-1 

Контрольная работа 
№ 1 

2. __________________________________________________________________________  
Понятие и 
сущность 
культуры. 

УК-4 УК-6 
Контрольная работа 

№ 2 

3. __________________________________________________________________________  
Взаимосвязь 

культуры и языка. 
УК-4 

УК-5 
УК-2 

Контрольная работа 
№ 2 

4. __________________________________________________________________________  
Методология 
филологии. 

УК-4 УК-3 
Контрольная работа 

№ 1 

 Промежуточная аттестация № 1 КИМ № 1 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Комплект заданий для контрольной работы № 1 
 
Тема: «Понятие и сущность культуры.». 
1. Специфика процесса чтения и оценка сформированности навыков чтения. 
Особенности чтения, препятствующие эффективному восприятию прочитанного.  
2. Способы устранения недостатков чтения. Интегральный алгоритм чтения. Способы 
фиксации прочитанной информации.  
3. Специфика процесса слушания. Основные недостатки традиционного слушания. 
 4. Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. Принципы 
эффективного слушания.  
5. Вспомогательные средства, улучшающие навыки слушания. Слушание в ситуации 
диалога. 
6. Особенности звучащей речи (навыки правильного фонационного дыхания, основные 
качества профессионального голоса, техника речи). 
 

Комплект заданий для контрольной работы № 2 
 

Темы: «Взаимосвязь культуры и языка» 
Вариант 1 

1. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Какие из них 
противоречат смыслу, вложенному автором в текст. Укажите номера ответов. 1. Понятие 
чести потеряло свою актуальность в современном мире. 2. Честь дается человеку, как и 
имя, один раз. 3. Слово, данное человеком, не требует подтверждения никаким 
документом. 4. Антон Чехов в знак протеста отказался от звания академика. 5. Ничего 
страшного в том, что человек не сдержал слово, нет. Многие считают понятие чести 



устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче не применимо — не те 
условия. Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол, чем иначе можно 
защитить свою честь от оскорблений?) Другие считают: честь сегодня заменена более 
высоким понятием — принципиальность. Вместо человека чести — человек принципов... 
Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное 
нравственное чувство? Как может устареть понятие чести, которая дается человеку 
однажды, вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, которую 
можно только беречь? Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П. Чехова. В 
1902 году царское правительство аннулировало избрание Максима Горького в почетные 
академики. В знак протеста Короленко и Чехов отказались от звания академиков. Для 
Чехова это был акт не только общественный, но и личный. Он писал в заявлении, что при 
избрании Горького он повидался с ним и первый поздравил его. А теперь, когда Академия 
наук известила, что выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик, 
признает это. «Я Поздравлял сердечно, и я же признаю выборы недействительными — . 
такое противоречие не укладывается в моем сознании, примирить с ним свою совесть я 
не мог, — писал он в Академию наук. — И после долгого размышления я мог прийти 
только к одному решению... о сложении с меня звания почетного академика». А ведь так 
сложились обстоятельства, вроде независимые от Чехова, и он мог бы найти для себя 
оправдание. Убеждения, конечно, вещь необходимая. Но есть такое более простое, 
конкретное понятие, как слово, данное человеком. Оно не подтверждено никаким 
документом, справкой. Просто слово. Допустим, делового человека, который обещал 
сделать ремонт к такому-то числу, собрать людей, привезти оборудование, принять 
приехавших издалека. Да мало ли еще что. Ну, эка беда, не принял, не сделал, не привез. 
Сделает через месяц, примет через два дня, и за это спасибо. Бывает, что и в самом 
деле ничего страшного, никакой катастрофы, если исключить одно обстоятельство — 
слово, дано было слово. (По Д. Гранину) 

Вариант 2 
1. Сделайте интонационную разметку текста (логическое ударение, место и 

длительность паузы, границы речевых тактов, движение мелодики). Схема анализа 
интонационной разметки текста в приложении к практическому занятию: Был прекрасный 
июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода 
установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает 
пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как 
во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветливо 
лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится 
в лиловый туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск 
их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело 
и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. (И.С. Тургенев «Бежин луг»)1 
Нынче дивный день, на душе у меня легко, окна открыты, и солнце и теплый воздух 
напоминают о весне. Странный этот край! Летом дождливо и холодно, осенью, зимой – 
дождливо и тепло, но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь: зима это 
или итальянская весна? О, Италия, Италия и мои восемнадцать лет, мои надежды, моя 
радостная доверчивость, мои ожидания на пороге жизни, которая была вся впереди и вся 
в солнечном тумане, как горы, долины и цветущие сады вокруг Везувия! (…) Италия… что 
есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще 
чего-то жду даже и теперь… что есть в этом океане дикие и бедные острова, и дикая, 
бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей, ни происхождения, ни темного языка, 
ни цели существования которых не знает и никогда не узнает никто… (И.А. Бунин 
«Неизвестный друг»)2 Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, 
заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошел по террасе, еще крепкой и красивой; 
сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть гостиная; 
старинное фортепиано да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева – и 
больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из 
травы свои белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, 
росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался 
непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-
сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ним сад расчищали для сенокоса, 



и тут уже не парило, паутина не лезла в рот и глаза, подувал ветерок; чем дальше вглубь, 
тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, 
обезображенные подпорками и гангреной, и груши, такие высокие, что даже не верилось, 
что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от 
воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше. (А.П. Чехов Моя жизнь. Рассказ 
провинциала)  

Требования к выполнению заданий (шкалы и критерии оценивания). 
Используется 5-балльная шкала оценок. Критерии оценки компетенций 

(результатов обучения) при текущей аттестации (выполнении контрольных работ): 
– оценка «отлично» выставляется, если не менее чем на четыре пятых всех 

заданий контрольной работы даны правильные, полные и глубокие ответы, 
раскрывающие уверенное знание студентом понятий, законов, закономерностей, 
принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; высокую 
сформированность у него аналитико-синтетических операций и их успешное применение 
при изложении изучаемого материала; умение использовать теоретические знания при 
трактовке и объяснении практических ситуаций, а также представлять собственную 
профессиональную позицию; 

– оценка «хорошо» выставляется, если не менее чем на две трети всех заданий 
контрольной работы даны правильные, полные и глубокие ответы, раскрывающие 
достаточное знание студентом понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, 
содержащихся в конкретных материалах по теме; хорошую сформированность у него 
аналитико-синтетических операций и в целом их адекватное применение при изложении 
изучаемого материала; хорошо или недостаточно сформированное умение использовать 
теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, а также 
недостаточную ясность собственной профессиональной позиции; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнено не 
менее половины всех заданий контрольной работы, при этом допускается не-достаточная 
полнота и глубина ответов, в которых студентом продемонстрирован необходимый 
минимум знаний понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в 
конкретных материалах по теме; слабая сформированность у него аналитико-
синтетических операций, затруднения в их применении при изложении изучаемого 
материала; фрагментарное использование теоретических знаний при трактовке и 
объяснении практических ситуаций, несформированность собственной 
профессиональной позиции; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если с минимально необходимым 
уровнем решения выполнено менее половины всех заданий контроль-ной работы, ответы 
демонстрируют незнание или поверхностное знание студентом понятий, законов, 
закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; 
несформированность у него аналитико-синтетических операций; неумение использовать 
теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, 
несформированность собственной профессиональной позиции. 

Количественные критерии оценок: 
– оценка «отлично» выставляется, если безошибочно выполнено не менее 80% 

заданий контрольной работы, качество решения которых соответствует критерию оценки 
«отлично»; 

– оценка «хорошо» выставляется, если безошибочно выполнено не менее 66% и 
не более 79% заданий контрольной работы, качество решения которых со-ответствует 
критериям оценки «отлично» или «хорошо»; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если безошибочно выполнено не 
менее 50% и не более 65% заданий контрольной работы, качество решения которых 
соответствует критериям оценки «хорошо» или «удовлетворительно»; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если безошибочно выполнено 
менее 50% заданий контрольной работы, качество решения которых соответствует 
критериям оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 
20.2 Промежуточная аттестация 



Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: теоретических вопросов. В контрольно-измерительный 
материал включаются два теоретических вопроса. 

№ Вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

1 Какой стиль речи используется в СМИ?  

2 К жанрам публицистического стиля не принадлежит?  

3 Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

4 «Газетный» перечень. 

5 Какое значение имеет понятия «текст»?  

6 Что относится к средствам информационно-коммуникационных технологиям? 

7 Наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ ? 

8 Какие технические средства и информационно-коммуникационные технологии 
следует отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства в настоящее время?  

9 Как можно разделить все средства ИКТ, применяемые в системе образования?  

10 Возможностью использования информационных технологий в образовательной 
деятельности  

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие 
показатели: 

1) знание учебного материала; 
2) знание основных методик и технологий; 
3) умение связывать теоретические положения с областями их практического 

применения; 
4) умение иллюстрировать ответ примерами из практики; 
5) умение излагать материал при ответе логически последовательно, 

профессионально грамотно, делать полные и обоснованные выводы. 
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения:      

Критерии оценивания компетенций Уровень 
сформиров

анности 
компетенци

й 

Шкала 
оценок 

Полное соответствие ответа обучающегося всем 
перечисленным показателям по каждому из вопросов 
контрольно-измерительного материала. Продемонстрировано 
знание учебного материала; умения связывать теоретические 
положения с областями их практического применения, 
иллюстрировать ответ примерами из практики, излагать 
материал при ответе логически последовательно, 
профессионально грамотно, делать полные и обоснованные 
выводы. 

Повышенн
ый уровень 

Зачтено  

Несоответствие ответа обучающегося одному из 
перечисленных показателей (к одному из вопросов 
контрольно-измерительного материала) и правильный ответ 
на дополнительный вопрос в пределах программы. 
ИЛИ 
Несоответствие ответа обучающегося любым двум из 
перечисленных показателей (либо двум к одному вопросу, 
либо по одному к каждому вопросу контрольно-
измерительного материала) и правильные ответы на два 
дополнительных вопроса в пределах программы. 
В ответе на основные вопросы контрольно-измерительного 
материала содержатся отдельные пробелы в знании 
учебного материала, недостаточно продемонстрированы 

Базовый  
уровень 

Зачтено  



умения связывать теоретические положения с областями их 
практического применения, иллюстрировать ответ примерами 
из практики, излагать материал при ответе логически 
последовательно, профессионально грамотно, делать 
полные и обоснованные выводы. 

Несоответствие ответа обучающегося любым двум из 
перечисленных показателей и неправильный ответ на 
дополнительный вопрос в пределах программы. 
ИЛИ 
Несоответствие ответа обучающегося любым трем из 
перечисленных показателей (в различных комбинациях по 
отношению к вопросам контрольно-измерительного 
материала). 
В ответе на основные вопросы контрольно-измерительного 
материала содержатся частичные знания учебного 
материала; допускаются существенные ошибки при 
демонстрации умений умения связывать теоретические 
положения с областями их практического применения, 
иллюстрировать ответ примерами из практики, излагать 
материал при ответе логически последовательно, 
профессионально грамотно, делать полные и обоснованные 
выводы. 

Пороговый  
уровень 

Зачтено  
 

Несоответствие ответа обучающегося любым четырем из 
перечисленных показателей (в различных комбинациях по 
отношению к вопросам контрольно-измерительного 
материала). 
В ответе на основные вопросы контрольно-измерительного 
материала содержатся отрывочные знания учебного 
материала; допускаются грубые ошибки при демонстрации 
умений связывать теоретические положения с областями их 
практического применения, иллюстрировать ответ примерами 
из практики, излагать материал при ответе логически 
последовательно, профессионально грамотно, делать 
полные и обоснованные выводы. 

– Не 
зачтено 

 


