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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по  дисциплине  «РИТОРИКА».   Оценочные  средства  составляются  в  соответствии  с
рабочей  программой  дисциплины  и  представляют  собой  совокупность  контрольно-
измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.),
предназначенных  для  измерения  уровня  достижения  обучающимися  установленных
результатов обучения.

Оценочные  средства  используются  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
        
Таблица 1 - Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Знать:  теорию  коммуникации  в  устной  и
письменной формах

Уметь: осуществлять  деловую  коммуникацию  в
устной  и  письменной  формах  на  государственном
языке Российской Федерации

Владеть:  приёмами  и  способами,  позволяющими
осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке
Российской Федерации

ОПК-1 Способен создавать
востребованные 
обществом и 
индустрией 
медиатексты и 
(или) 
медиапродукты, и 
(или) 
коммуникационные
продукты в 
соответствии с 
нормами русского 
и иностранного 
языков, 
особенностями 
иных знаковых 
систем

Знать:   особенности  языковых  знаковых  систем,
систему современного русского языка на разных его
уровнях - фонетическом,  лексико-фразеологическом,
словообразовательном,  морфологическом,
синтаксическом  для  создания  коммуникационных
продуктов;

Уметь: терминологически  правильно  (на  уровне
современной  науки  о  языке)  определять  любую
лексическую,  фонетическую  и  грамматическую
категорию;  давать  квалифицированный  лексико-
грамматический  анализ  любого  текста  с
последующим  созданием  медиатекста  и  (или)
медиапродукта,  и  (или)  коммуникационных
продуктов в соответствии с нормами русского языка
Владеть: способностью эффективно использовать 
лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка 
в профессиональной деятельности для создания 
коммуникационных продуктов;

          Конечными  результатами  освоения  дисциплины  являются  сформированные
когнитивные  дескрипторы  «знать»,  «уметь»,  «владеть»,  расписанные  по  отдельным
компетенциям.  Формирование  дескрипторов  происходит  в  течение  всего  семестра
по  этапам  в  рамках  контактной  работы,  включающей  различные  виды  занятий  и



самостоятельной  работы,  с  применением  различных  форм  и  методов  обучения
(табл. 2).



Таблица 2 -  Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины:
Вид контроля Контролируемые темы 

(разделы)
Компетенции, компоненты
которых контролируются

Опрос 1,2, УК-4, ОПК - 1
анализ текстов 2 УК-4, ОПК - 1
Реферат, 2 УК-4, ОПК - 1
Эссе 3 УК-4, ОПК - 1
Обсуждение по группам 1,3,4 УК-4, ОПК - 1
Практика речи 2 УК-4, ОПК - 1
Сообщение 2, 3, 4 УК-4, ОПК - 1
Практика речи 3,4 УК-4, ОПК - 1
Круглый стол 2 УК-4, ОПК - 1
Контрольная работа 3,4 УК-4, ОПК - 1



2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1

Таблица 3

№ Наименование 
оценочного 
средства

Характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в ФОС

1 Деловая/
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи.

Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по 
каждой игре

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы.

Задания для решения кейс-задачи

3 Коллоквиум , 
опрос-диспут

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 
раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися.

Тема 1-10. Перечень контрольных вопросов.

4 Круглый стол 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут, 
дебаты)

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, 
дискуссии, полемики, диспута, дебатов (см. раздел 5 
"Материалы для проведения текущего контроля)

5 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в одной 
или нескольких учебных дисциплинах.

Структура портфолио

1 Указываются оценочные средства, применяемые в ходе реализации рабочей программы данной дисциплины.



6 Реферат Средство, позволяющее оценить способность 
обучающегося исследовать поставленную научную 
проблему на основе изучения рекомендуемой литературы 
(монографий, научных статей, архивных материалов и 
других источников), делать научно-практические выводы 
по определенному разделу (теме) учебной дисциплины и 
излагать свои мысли на бумаге. Реферат  имеет 
самостоятельное научно-прикладное значение и является 
одной из форм рубежного или итогового контроля 
знаний. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в 
котором изложение материала носит проблемно-
полемический характер, показывает различные точки 
зрения на освещаемую проблему, отражает собственные 
взгляды и комментарии автора, что демонстрирует 
глубокие знания исследуемой проблемы



№ Наименование 
оценочного 
средства

Характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в ФОС

7 Проект 
(презентация)

Конечный продукт, получаемый в результате 
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 творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся.

Темы групповых и/или индивидуальных проектов (См. раздел 
5" Материалы для проведения текущего контроля)

8 Решение 
разноуровневых
задач (заданий)

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

Приведенный перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен.



3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

              Оценивание результатов обучения по дисциплине «РИТОРИКА»
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной

деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины) и
промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом). 
         Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения данной дисциплины,  описаны в табл. 4.   

Таблица 4.
7. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Оценка на экзамене

№ Критерии оценки
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

ЗНАТЬ
1 Обучающийся  не  способен

самостоятельно  выделять
главные положения в изученном
материале дисциплины.
Компетенции не сформированы.
Знания  отсутствуют,  умения  и
навыки не сформированы

Обучающийся  усвоил  основное
содержание  материала
дисциплины, но имеет пробелы
в усвоении материала.
Имеет  несистематизированные
знания,  сформированы  базовые
структуры знаний

Обучающийся  способен
самостоятельно  выделять
главные  положения  в
изученном материале.
Знания обширные, системные

Обучающийся  знает,
понимает,  выделяет  главные
положения  в  изученном
материале  и  способен  дать
краткую  характеристику
основным  идеям
проработанного  материала
дисциплины.
Знания  твердые,
аргументированные,
всесторонние

УМЕТЬ
2 У  обучающегося  умения  не

сформированы
Умения  фрагментарны  и  носят
репродуктивный характер

Умения  носят
репродуктивный  характер,
применяются  к  решению
типовых заданий

Обучающийся  умеет
анализировать  элементы,
устанавливать  связи  между
ними.
Умения успешно применяются



к решению как типовых, так и
нестандартных  творческих
заданий

ВЛАДЕТЬ
3 У  обучающегося  навыки  не

сформированы.
Обучающийся демонстрирует:
- существенные пробелы в 
знаниях учебного материала;
- допускаются принципиальные 
ошибки при ответе на основные 
вопросы билета, отсутствует 
знание и понимание основных 
понятий и категорий;
- непонимание сущности 
дополнительных вопросов в 
рамках заданий билета;
- отсутствие умения выполнять 
практические задания, 
предусмотренные программой 
дисциплины;
- отсутствие готовности 
(способности) к дискуссии и 
низкая степень контактности

Демонстрируется  низкий
уровень  самостоятельности
практического навыка.
Обучающийся демонстрирует:
- знания теоретического 
материала;
- неполные ответы на основные 
вопросы, ошибки в ответе, 
недостаточное понимание 
сущности излагаемых вопросов;
- неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные 
вопросы;
- недостаточное владение 
литературой, рекомендованной 
программой дисциплины;
-  умение  без  грубых  ошибок
решать  практические  задания,
которые следует выполнить

Демонстрируется достаточный
уровень  самостоятельности
устойчивого  практического
навыка.
Обучающийся демонстрирует:
-  знание  и  понимание
основных  вопросов
контролируемого  объема
программного материала;
-  твердые  знания
теоретического материала;
- способность устанавливать и
объяснять  связь  практики  и
теории,  выявлять
противоречия,  проблемы  и
тенденции развития;
-  правильные  и  конкретные,
без грубых ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать практические
задания,  которые  следует
выполнить;
-  владение  основной
литературой,
рекомендованной  программой
дисциплины;
-  наличие  собственной
обоснованной  позиции  по
обсуждаемым вопросам.

Обучающийся  владеет
концептуально-понятийным
аппаратом, научным языком и
терминологией.
Демонстрируется  высокий
уровень  самостоятельности,
высокая  адаптивность
практического навыка.
Обучающийся  демонстрирует:
-  глубокие,  всесторонние  и
аргументированные  знания
программного материала;
- полное понимание сущности
и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов  и
явлений,  точное  знание
основных  понятий  в  рамках
обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и
объяснять  связь  практики  и
теории;
- логически последовательные,
содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все
задания  билета,  а  также
дополнительные  вопросы
экзаменатора;
- умение решать практические
задания;



Возможны  незначительные
оговорки  и  неточности  в
раскрытии  отдельных
положений  вопросов  билета,
присутствует  неуверенность  в
ответах  на  дополнительные
вопросы

-  свободное  использование  в
ответах  на  вопросы
материалов  рекомендованной
основной  и  дополнительной
литературы

Компетенция  или  ее  часть  не
сформирована

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  базовом
уровне

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  среднем
уровне

Компетенция  или  ее  часть
сформирована  на  высоком
уровне

Оценка на зачете
№ Критерии оценки

«не зачтено» «зачтено»
ЗНАТЬ
1 Обучающийся  не  способен  самостоятельно  выделять  главные

положения в изученном материале дисциплины
Обучающийся самостоятельно выделяет главные положения в
изученном материале.
Показывает глубокое знание и понимание основ дисциплины

УМЕТЬ
2 Обучающийся испытывает некоторые затруднения. Обучающийся

не  последовательно  излагает  материал.  Обучающийся  не  умеет
анализировать и систематизировать факты

Обучающийся  умеет  анализировать  элементы,  устанавливать
связи  между  ними.  Обучающийся  умеет  самостоятельно
анализировать,  сопоставлять  факты,  при  ответе  использует
знания  по  дисциплине,  умеет  оперировать  полученными
знаниями,  демонстрирует  устойчивые  умения  и  навыки  по
дисциплине

ВЛАДЕТЬ
3 Обучающийся не владеет навыками по дисциплине Обучающийся владеет концептуально-понятийным аппаратом,

научным  языком  и  терминологией  в  рамках  дисциплины.
Обучающийся  владеет  знаниями всего  изученного  материала,
владеет необходимыми в рамках дисциплины навыками



4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов обучения

      По видам заданий  приводится  описание  того,  каким образом необходимо
выполнить данное задание, способы и механизмы его выполнения, выбор номера варианта
и др.

При изучении дисциплины необходим системный подход. Содержание дисциплины
представлено  как  совокупность  взаимосвязанных  между  собой  учебных  тем.  Поэтому
осваивать учебный материал необходимо постепенно.

В процессе самостоятельного изучения учебного материала необходимо учитывать
нижеследующие методические рекомендации по изучению отдельных тем программы.

Рекомендации по конспектированию
Чтение учебной и научной литературы должно сопровождаться краткими записями

содержания. Они помогают выделить основные положения изучаемой книги. 
Ведение записей поможет студенту быстро повторить прочитанное.
Большое  значение  имеет  совершенствование  навыков  конспектирования  (это

краткое письменное изложение содержания книги, лекции сопровождающееся фактами и
примерами).

Рекомендации по конспектированию текста:
- внимательно прочитать текст, отмечая непонятные места, новые
имена и даты;
- на полях выписать понятия, навести справку о лицах, которые неизвестны, о

событиях, упоминаемых в тексте;
- необходимо  составить  план  –  перечень  основных  мыслей  автора.  Затем

отметить, как автор доказывает основные мысли своей работы;
- на  заключительном  этапе  конспектирования  нужно  перечитать  ранее

отмеченные места.
Текст автора лучше выражать своими словами и записывать его на одной стороне

листа, оставляя небольшие поля для исправления.
Рекомендации по работе с тестовой системой.

Контроль,  освоение  курса  осуществляется  путем  сдачи  студентами  письменных
тестов. В тестах предусмотрено четыре (иногда пять) типа вопросов. 

1. Выбор  единственно  правильного  ответа.  Ответ  на  вопрос  данного  типа
должен быть только один.

2. Выбор  нескольких  правильных  ответов.  Задача  состоит  в  том,  чтобы
выбрать из предложенного списка вариантов ответов несколько верных.

3. Установка последовательности правильных ответов.    Задача состоит в   
том, чтобы    пронумеровать  предложенные    варианты ответов в правильном порядке.

Установка  соответствия  ответов. Задача  состоит  в  том,   чтобы  для  каждого
варианта ответов выбрать из предложенного списка соответствий вариантам ответов один
или несколько верных.

Рекомендации по подготовке к зачету, экзамену
Зачет (экзамен) являются формой итогового контроля студентов по дисциплине.

Сдаются  по  вопросам,  приведенным в  настоящей  рабочей  программе.  Зачет  (экзамен)
проводится  в  устной  форме  путем  ответа  студентов  на  вопросы  (билеты),
сформулированные преподавателем.

Преподаватель во вступительном слове рассказывает об особенностях и порядке
проведения зачета (экзамена), о критериях оценки знаний. 

Каждый  студент,  войдя  в  аудиторию,  получает  вопрос  (билет),  затем  начинает
подготовку  к  ответу.  Время  подготовки  –  15  -30  минут  на  вопросы.  После  ответа  по
вопросу, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в рамках всей учебной
программы. Более углубленно проверяются знания студентов, имеющих низкие оценки по
результатам  текущего  контроля,  а  также  пропустивших  большое  количество  учебных



занятий.  Знания  определяются  оцениваются  терминами  «зачтено»,  «не  зачтено»,
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно".

Методические рекомендации по подготовке реферата.
Реферат –  это  краткое  изложение  в  письменном  виде  какой-либо  научной

проблемы  (сложного  вопроса)  или  содержания  рекомендуемой  книги,  монографии,
научной работы, результатов исследований архивных материалов и других источников с
научно-практическими выводами по определенному разделу (теме) учебной дисциплины.
Он  имеет  самостоятельное  научно-прикладное  значение  и  является  одной  из  форм
рубежного  или  итогового  контроля  знаний,  проверки  умений  излагать  свои  мысли  на
бумаге. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в котором изложение материала носит
проблемно-полемический характер, показывает различные точки зрения на освещаемую
проблему,  отражает  собственные  взгляды  и  комментарии  автора,  что  демонстрирует
глубокие знания исследуемой проблемы.

В структуре реферата следует иметь:
• титульный лист;
• план (оглавление) реферата;
• введение;
• основная часть (2-3 вопроса);
• заключение;
• список использованной литературы.
План реферата отражает содержательную сторону письменной работы.
Во  введении  объясняется  научно-практическая  значимость  и  актуальность

выбранной темы, определяются цели и задачи реферата (объемом на одну – две печатные
страницы).

В основной части научно обоснованно раскрывается содержание каждого вопроса
со  ссылкой  на  литературные  источники,  анализируются  теоретические  положения  и
определяется  их  практическая  значимость.  Каждый  вопрос  заканчивается  краткими
выводами (объем 10-15 печатных страниц).

В заключении подводятся итоги или дается обобщающий вывод по теме реферата,
указываются  дальнейшие  пути  ее  развития,  даются  теоретические  и  практические
рекомендации (с объемом 2-3 печатные страницы).

Список  использованной  литературы  оформляется  в  соответствии  с
установленными требованиями к описанию библиографического аппарата литературы и
других источников.

Общий  объем  реферата  может  составлять  около  15-20  страниц  машинописного
(компьютерного)  текста  через  полтора  интервала  или  20-25  рукописных  страниц,
написанных аккуратным почерком на одной стороне листа.

При подготовке реферата слушатель консультируется у преподавателя,  ведущего
занятия в учебной группе. Написанный реферат должен быть представлен преподавателю
на проверку.

5. Материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации

5.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения
Входная проверка –  проводится  на  первом  занятии.  Проводится  в  письменной

форме. Проводится письменная работа.
Текущий  контроль  – проводится  преподавателем  на  каждом  занятии.  Он

представляет собой фронтальный опрос или письменную работу, коллоквиум - проверку
знаний обучающийся по ранее данному им материалу. Текущий контроль осуществляется



по  всем  темам  обучения  дисциплине  «РИТОРИКА». Текущий  контроль  –  это  и
индивидуальные задания в форме научного доклада, написание реферата, дискуссия.

Промежуточная  аттестация  –  проводится  по  итогам  изучения  дисциплины
письменно  или  устно  в  виде  выполнения  контрольных  заданий,  которые  являются
показателями их готовности к сдаче экзамена. Промежуточная аттестация – экзамен.

5.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе. 
Тематика рефератов 

1. Риторика в истории и историческом освещении
2. Риторические  научно-педагогические школы и направления
3. «Риторика» Аристотеля
4. Риторика в Риме: Цицерон, Квинтилиан
5. Софистическая риторика
6. Древнерусские традиции риторики.
7. Речевая культура цивилизаций Востока
8. Античный риторический идеал.
9. Речевое взаимодействие. 
10. Языковая  норма,  ее  роль  в  становлении  и  функционировании  литературного

языка.
11. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач в ораторской

речи.
12. Риторика и культура речи.
13. Социальное расслоение языка.
14. Я  гений докладов (выступлений).
15. Специфика использования элементов различных уровней в ораторской речи.
16. Современная русская языковая личность: воздействия и взаимодействия.
17. Ораторы  современной  России  (на  примере  телеведущих,  культурных  и
политических деятелей и т. д., по выбору студента).

18. Несловесные средства общения у людей.
19. Риторика в современном мире

В  ходе  изучения  курса  студент  выполняет  комплексный  анализ  конкретного
текста массовой коммуникации (по своему выбору и по выбору преподавателя), авторских
рукописей, отмечая все его недостатки и возможности их исправления. 

Также  он  должен  представить  реферат  по  проблемам  использования  опыта
писателей  и  публицистов  в  риторической  деятельности  (А.С.  Пушкина,  А.И.  Герцена,
Н.А.  Некрасова,  Н.Г.  Чернышевского,  М.Е.  Салтыкова-Щедрина,  Л.Н.  Толстого,  А.П.
Чехова, В.Г. Короленко, М. Горького, В.В. Маяковского, Д.А. Фурманова, К.А. Федина,
С.Я. Маршака, М.Е. Кольцова, А.Т. Твардовского, К.М. Симонова).

5.3.  Курсовая работа
Курсовая работа не предусмотрена

5.4. Вопросы к зачету

5.5. Вопросы к экзамену
Часть 1

1. Традиции классической риторики
2. Проблемы и задачи риторики как науки
3. Дефиниции риторики
4. Риторические  научно-педагогические школы и направления



5. «Риторика» Аристотеля, Цицерона и др.
6. Раннее христианство. Гомилетика
7. Риторика в европейских странах (на примере Франции)
8. Софистическая риторика
9. Античный риторический идеал
10. Древнерусские традициириторики
11. Речевая культура цивилизаций Востока
12. Риторика в России
13. Риторика в Древней Руси

Часть 2
14. Топика
15. Типы материала в составе сообщения и фазы инвенции
16. Фаза ориентации, фаза выбора, фаза погружения 
17. Диспозиция как раздел риторики
18. Введение
19. Основная часть
20. Изложение: модели и методы
21. Аргументация
22. Тезис
23. Логические законы
24. Демонстрация. Логические ошибки
25. Заключение
26. Прямые тактики речевого воздействия
27. Косвенные тактики речевого воздействия
28. Фигуры. Тропы

Часть 3.
29. Чистота  речи.  Коммуникативные  условия  чистоты  речи.  Элементы языка,  засоряющие

литературную речь.
30. Уместность речи. Употребление оценочных, эмоционально окрашенных средств и слов

различных стилистических пластов 
31. Устная публицистическая речь. Типы аргументов. Культура выражения несогласия.
32. Дискуссионные (аргументативные) выступления,  их особенности.  Задачи дискуссии,  их

типы. Роль ведущего.
33. Особенности публичной речи. Оратор и его аудитория. 
34. Интонационно-мелодические  закономерности  публичной  речи.  Способы  словесного

оформления публичного выступления.
35. Диалогичность  ораторской речи.  Подготовленная  и  неподготовленная  ораторская  речь.

Приёмы подготовки речи (выбор темы, цель речи и т. д.). 
36. Начало, завершение и развёртывание речи. Основные приёмы поиска материала. 
37. Культура  общения  с  аудиторией.  Культура  поведения  и  этические  нормы  общения;

проявление категории вежливости
38. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 
39. Языковая и речевая доступность речи и проблемы понимания. 
40. Основные помехи для доступности речи. Средства достижения доступности речи.
41. Логичность речи. Логичность рассуждения и логичность изложения. 
42. Условия логичности речи. Логические и психологические аспекты выступления.



Приложение 1

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины
(модулю)

Вид работ Методические рекомендации
Лекции Это  форма  аудиторной  работы,  в  рамках  которой  представляется

основной  теоретический  материал  по  курсу.  Как  правило,  лекции
проводятся  в  двух  наиболее  распространенных  форматах-  монолог,
когда лектором выступает преподаватель, ведущий дисциплину, читает
лекцию,  сопровождая  ее  визуальным  материалом  (слайдами,  кино  и
фото  продуктами  и  т.д.)  и  диалог,  когда  лекция  представляет  собой
диалогическую  форму  представления  теоретического  материала,  при
этом,  в  диалоге  могут  принимать  участие  как  приглашенные
преподаватели,  специалисты  в  данной  области,  так  и  обучающиеся.
Основная  методическая  атрибутика  лекции  включает  в  себя:  тему
лекции,  план  лекции,  основные  понятия  лекции  (хэштеги),  перечень
вопросов для осмысления, специальные задания для самостоятельного
размышления  и  закрепления  лекционного  материала.  Лекции  -  это
обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в
них  обязательны  для  слушателя  курса.  К  основным  требованиям  по
готовности  к  лекциям  относятся  требования  организации  внимания;
выбора  формы  усвоения  материала:  письменный  конспект,  онлайн-
конспект,  фото-конспект,  аудио-конспект;  активного  восприятия  на
лекции  представленного  материала,  дополнительная  подготовка  к
лекции  -  прочтение  рекомендованной  литературы.  В  ходе  освоения
лекционного  материала  рекомендуется  подготовить  и  включить  в
работу атлас вопросов: в нем держаться все вопросы, которые, на Ваш
взгляд, уместны при анализе представленного в лекции материала. Они
помогут выявить наиболее сложные моменты материала и представить
вариативные ответы.

Практические 
занятия

Направлены  на  практическое  постижение  изучаемого  материала.
Представляют собой занятия    проектную форму организации работы
обучающиеся,  а  проекты,  выполняемые  обучающимися,  отличаются
исследовательским характером и позволяют сформировать базы данных
конкретном  сегменте  изучаемого  пространства.  Для  подготовки  к
практическим занятиям необходимо освоить ту проблематику и тему,
которой  посвящено  данное  практическое  занятие.  Следует  также
ознакомиться  с  вопросами,  предлагаемыми  преподавателем  для
осмысления темы на практическом занятии и с формулировками задач,
предлагаемых  для  решения.  Если  это  задачи,  требующие
предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так
рассчитать свое время, чтобы подготовить этот домашний кейс к началу
практической работы.

Самостоятельн
ая работа.

Различают аудиторную (во время лекционных и практических занятий)
и  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Она  нацелена  в  данной
дисциплине на освоение обучающимися самостоятельных действий по
изучению  методик  креативности  и  применения  этих  методик  в
журналистской деятельности, то есть носит практико-ориентированный
профессиональный  характер.  Поэтому  все  задания  самостоятельной
работы  касаются  анализа  журналистской  практики  или/и
профессиональной  рефлексии.  При  выполнении  заданий  для
самостоятельной  работы  ориентируйтесь  на  предложенные  методики,



которые прописаны в формулировках
задач  и  лабораторных  заданий.  Они  станут  для  вас  ориентиром  при
планировании  и  осуществлении  самостоятельной  работы.  Результаты
самостоятельной  работы  по  данной  дисциплине  учитываются  при
оценке практических занятий и могут быть добавлены в рейтинговый
показатель  работы  обучающихся.  Внеаудиторная  самостоятельная
работа  обучающихся  включает  в  себя:  -  подготовку  к  аудиторным
занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным работам
и  др.)  и  выполнение  соответствующих  заданий;  -  самостоятельную
работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с
учебно-тематическими планами; - написание рефератов, докладов, эссе;
- выполнение письменных контрольных и курсовых работ; - подготовку
к  зачету.  Выполнение  любого  вида  самостоятельной  работы
предполагает  прохождение  обучающимися  следующих  этапов:  -
определение  цели  самостоятельной  работы;  -  конкретизация
познавательной (проблемной или практической)  задачи;  -  самооценка
готовности  к  самостоятельной  работе  по  решению  поставленной  или
выбранной задачи;  -выбор адекватного способа действий,  ведущего к
решению  задачи  (выбор  путей  и  средств  для  ее  решения);  -
планирование  (самостоятельно  или  с  помощью  преподавателя)
самостоятельной работы по решению задачи; - реализация программы
выполнения  самостоятельной  работы.  Методические  советы  и
рекомендации  к  заданиям.  Все  типы  заданий,  выполняемых
обучающимися,  в  том числе в  процессе  самостоятельной работы,  так
или  иначе  содержат  установку  на  приобретение  и  закрепление
определенного Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального  образования  объема  знаний,  а  также  на
формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных
операций:  умения  оценивать,  анализировать,  сравнивать,
комментировать и т.д.

Реферат Один из видов самостоятельной работы обучающихся, направленный на
выявление  уровня  усвоения  учебного  материала.  Реферат   является
документом,  выступающим  особой  формой  отчетности  по
самостоятельной  работе  обучающихся  в  процессе  изучения  курса,
представляет  собой  итог  самостоятельного  изучения  обучающимися
одной или нескольких научных работ и должна отражать их основное
содержание. При написании обучающийся должен продемонстрировать
умение выделять главное в научном тексте, видеть проблемы по теме
работы,  а  также  пути  и  способы  их  решения.  Написанию   работы
предшествует большая самостоятельная работа по изучению учебной,
специальной  научной  литературы.  Она  позволяет  обучающимся
овладеть комплексом основных навыков и приемов анализа, обобщения,
классификации  полученной  информации,  которая  поможет  в
дальнейшей  профессиональной  деятельности.  В  работе  обучающийся
должен  использовать  три  группы  источников:  оригинальные  труды
ученых-классиков;  монографии,  сборники научных работ,  справочные
издания,  словари,  энциклопедии;  журнальные  статьи,  реферативные
журналы,  материалы  периодической  печати.  Каждому  обучающемуся
рекомендуется при чтении учебной и дополнительной литературы вести
записи:  делать  выписки,  составлять  конспекты,  аннотации,  вносить
новые  понятия  в  словарь  терминов,  заполнять  библиографические
карточки и располагать их в алфавитном порядке. Работа должна иметь



четкую структуру: 1) титульный лист; 2) содержание; 3) основная часть;
4)  заключение;5)  библиографический  список.  При  написании  работы
обязательны  цитирование,  ссылки  на  источники  и  статистические
данные. Поэтому при изучении литературы следует правильно и полно
оформлять  библиографические  данные  на  используемые  источники
(учебники,  учебные  пособия,  монографии,  статьи,  словари,
энциклопедии).  Требования  к  написанию  контрольной  работы  по
форме.  Работа  должна  быть  написана  научным  языком,  грамотно.
Стандартный объем работы  не менее 15 машинописных страниц.

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы
преподавателя,  обсуждают  вопросы  по  изученному  материалу.
Преподавателем  оцениваются:  уровень  подготовки  по  теме,
способность  системно  и  логично  излагать  материал,  анализировать,
формулировать  собственную  позицию,  отвечать  на  дополнительные
вопросы.

Письменная 
работа

Письменная работа представляет собой такую форму образовательной
деятельности обучающихся, которая позволяет нацелить обучающихся
на  самостоятельное  решение  конкретных  практических  задач.
Письменная  работа  выполняется  в  аудитории  самостоятельно  по
вопросам,  а  также  задачам,  которые  позволяют  определить  степень
форсированности  творческих  навыков  и  компетенций  обучающихся.
Для  подготовки  к  письменной  работе  обучающихся  рекомендуется
определить  круг  источников,  которые  станут  для  вас  основным
предметом  исследования.  К  ним  могут  относиться:  рекомендованная
преподавателем литература (теоретическая и публицистическая), тексты
журналистских материалов,  опубликованные за  определенный период
времени и в определенном издании, конспекты лекций, предложенные
преподавателем  или  записанные  на  лекциях  собственноручно  и  т.д.
Выбрав  источник,  проштудируйте  его  на  предмет  поиска  ответов  на
поставленные вопросы, которые и будут являться средством контроля.
Также  необходимо  уточнить  все  неясные  стороны  вопросов,
предложенных  преподавателем.  При  этом,  имеет  значение  как
формулировка  вопроса  -  она  не  должна  вызывать  в  свою  очередь
недоумения,  и  его  объем  -  какое  количество  информации  следует
изучить  для  полного  изложения  ответа  на  данный  вопрос.  При
подготовке  к  письменной  работе  также  важно  уточнить  ее  форму  -
задачник,  квест,  проблемная  ситуация  и  т.д.  Это  поможет  вам
сосредоточиться  на  тех  или  иных источниках  и  обозначить  для  себя
наиболее проблемные точки при анализе своих знаний.

Научный 
доклад

Для  успешного  научного  доклада  необходимо  внимательно  изучить
источники,  вникнуть  в  проблему,  выделить  фрагменты  материалов,
которые  вы  будете  использовать  в  докладе.  Рассмотрите  разные
источники  -  это  придаст  докладу  весомости  и  объективности.  При
выборе темы доклада ориентируйтесь на те темы, которые вызвали у вас
интерес. Это сделает вашу работу эффективнее, позволит с энтузиазмом
искать и изучать материалы, вникать во все тонкости. Личное желание -
хороший  стимул.  Если  все  темы показались  примерно  одинаковыми,
стоит  выбрать  направление,  которое  уже  знакомо,  по  нему  есть
наработки,  информация  более  доступна.  Внимательно  работайте  с
источниками: они должны не только быть представлены в достаточном
количестве  (не  менее  10),  но  и  отличаться  качеством.  В  Интернете
нужно брать только материалы с известных академических сайтов, так



как там информация носит проверенный характер, что очень важно при
подготовке научного доклада. Желательно использовать хотя бы один
основной  источник,  взятый  в  библиотеке.  Печатная  литература
контролируется  и проверяется  лучше Сведения,  содержащиеся  в  ней,
отличаются достоверностью и точностью.
Тщательно  следите  за  изложением  материала  в  вашем  докладе,
грамотностью,  логичностью  структуры.  Старайтесь  не  удаляться  от
обозначенных  вопросов,  не  делать  больших  отступлений,  писать  всё
последовательно  и  чётко.  Следуйте  заранее  составленному  плану.
Объем доклада в среднем составляет 10 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала 14 кеглем, шрифт  Times New Roman. Выступая с
докладом используйте презентацию, которая позволит визуализировать
выступление и сделать его привлекательным.

Зачет Психологи советуют готовиться  к зачетным испытаниям по частям и
использовать прием – от простого к сложному. Для этого сначала надо
запоминать самое лёгкое,  а потом переходить к сложному материалу.
Важно планировать количество выученного материала на каждый день,
использовать  время  для  подготовки  к  экзамену  для  плодотворной
работы  как  по  воспоминанию  пройденного  материала,  так  и  по
освоению  самостоятельно  нового  -  не  усвоенного  в  процессе
лекционных  и  практических  занятий.  Всегда  следует  помнить,  что
пройти  надо  весь  материал  -  это  будет  гарантией  свободного  и
уверенного поведения на зачете, а для этого надо правильно рассчитать
дни  до  экзамена,  определив  объемы  того,  что  требуется  выучить  за
день.  Следует  учить  вопросы  по  несколько  сразу,  объединяя  их
тематически,  такой  подход  позволяет  эффективнее  запоминать
пройденное  и  использовать  его  при  трактовке  вопроса.  Более  того,
тематически  объединенные  вопросы  позволяют  сделать  материал
понятным - а это повышает запоминаемость.

Дискуссия Дискуссии  относятся  к  наиболее  широко  известным  в  истории
педагогики  методам  обучения.  Педагог  в  этой  системе  выступает
активным субъектом, вкладывающим в пассивного обучающегося некое
содержание, опыт, знания, которые необходимо усвоить обучающемуся.
Одна из возможностей избежать авторитарного стиля преподавания –
организация  на  занятиях  полемических  ситуаций.  Преподаватель  и
обучающийся будут вместе, хоть и с разными акцентами, участвовать в
поисках истины. Именно так строится учебно-воспитательный процесс
при  использовании  групповых,  интерактивных  (т.е.,  основанных  на
взаимодействии)  методов  обучения  –  дискуссии,  исполнения  ролей,
имитационной  игры.  Среди  них  учебная  дискуссия  –  наиболее
распространённый  метод.  Её  основная  задача  –  выявление
существующего многообразия точек зрения участников на какую-либо
проблему и при необходимости  всесторонний анализ каждой из  них.
Диспутом  обычно  называют  публичную  дискуссию,  специально
организованную  для  определённой  аудитории.  Дискуссия  (от  лат.
discussio - рассмотрение, исследование), публичное обсуждение какого-
либо  спорного  вопроса,  проблемы;  спор.  Двумя  важнейшими
характеристиками дискуссии, отличающими её от других видов спора,
является публичность, т.е. наличие аудитории и аргументированность,
где  обсуждая  спорную  (дискуссионную)  проблему,  каждая  сторона,
оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию.

Экзамен Форма оценки качества усвоения обучающимися теоретических знаний



учебного предмета или изучаемой дисциплины, их прочность и глубину
усвоения,  развитие творческого  мышления,  умения  синтезировать,
классифицировать  и  обобщать  полученные  знания  и  применять  к
решению задач практического и прикладного характера.

Фронтальный 
опрос

Фронтальный опрос на занятии – это уникальная возможность занять
большую  группу  учащихся  и  провести  текущий  контроль.  Каждый
педагог с легкостью назовет массу преимуществ фронтального опроса.
Выделяются пять достоинств этого способа: экономит время, позволяя
охватить за короткий промежуток максимальное количество учащихся;
происходит  отработка  навыка  лаконичного  и  точного  ответа;  дает
возможность выделить из всей темы главное и запомнить эти моменты;
учит  отвечать  по  плану,  обосновывая  каждое  утверждение
последовательным  изложением  фактов;  вовлеченность  в  групповую
работу держит в напряжении всех учащихся. Благодаря фронтальному
опросу  педагог  может  выполнять  множество  задач.  К  примеру,
проверить выполнение домашних заданий, степень восприятия нового
материала, готовность к усвоению нового блока знаний и так далее.



Приложение 2

1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине (модулю)

1.1.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации

№ Название 
разделов и 
тем

Виды самостоятельной работы Трудоем
кость

Формируемые 
компетенции

Формы 
контроля

1. Введение  в
курс
«Риторика».

Типы речи. Соблюдение нормы  как
речевая  культура  личности  и
общества.  Языковая  норма  как
критерий  правильности  русской
речи
Выполнение заданий по 
использованию языковых норм в 
текстовом материале

3 ОПК-1, УК-4 Опрос,
 анализ 
текстов

2. Риторика
как наука.

Правила поведения в типичных 
речевых ситуациях. Требования 
этикета к вербальным и 
невербальным средствам общения. 
Система обращений в современном 
русском языке. Типовые речевые 
формулы обращений, извинений, 
предложений и др .Выполнение 
заданий по использованию типовых
речевых формул в текстовом 
материале

3 ОПК-1, УК-4
Реферат,

Эссе
Опрос,
анализ

текстов,
Обсуждение
по группам
Практика

речи

3. Ступени 
подготовки 
речи
Основы 
организации
речи. 
Аргументац
ия. Тезис

Интонационно-мелодические 
закономерности публичной речи 
Особенности введения, основной 
части, заключения в публичной 
речи. Фигуры. Тропы. Условия 
логичности речи. Выполнение 
заданий по логике построения 
текстового материала

10 ОПК-1, УК-4 Обсуждение
по группам
Сообщение
Практика

правки
Контрольная

работа

4. Диалогичнос
ть
ораторской
речи.

Лексические и психологические 
аспекты ораторской речи. 
Эффективность как базовое понятие
современной риторики Выполнение
заданий по созданию текстового 
материала

10 ОПК-1, УК-4 Контрольная
работа

Практика
правки

Сообщения
Обсуждение
по группам,

анализ
текстов

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Форма Критерии оценивания Эта



контроля п

Отлично Хорошо
Удовлетворите

льно

Не
удовлетворительн

о
Семестр 2
Текущий контроль
Письменн
ая
работа

Правильно 
выполнены все 
задания.
Продемонстри
рован высокий 
уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
превосходные 
способности 
применять 
знания и 
умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий.

Правильно 
выполнена 
большая часть 
заданий.
Присутствуют 
незначительны
е ошибки.
Продемонстри
рован хороший
уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
средние 
способности 
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

Задания 
выполнены 
более чем 
наполовину.
Присутствуют 
серьёзные 
ошибки.
Продемонстрир
ован 
удовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
низкие 
способности 
применять 
знания и 
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

Задания 
выполнены менее
чем наполовину.
Продемонстриров
ан 
неудовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом.
Проявлены 
недостаточные 
способности 
применять знания
и умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий.

Научный 
доклад / 
Реферат

Тема 
полностью 
раскрыта.
Продемонстри
рован высокий 
уровень 
владения 
материалом по 
теме работы.
Использованы 
надлежащие 
источники в 
нужном 
количестве. 
Структура 
работы и 
применённые 
методы 
соответствуют
поставленным 
задачам.

Тема в 
основном
раскрыта.
Продемонстри
рован
средний 
уровень
владения 
материалом
по теме 
работы.
Использованы
надлежащие
источники. 
Структура
работы и
применённые 
методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Тема частично
раскрыта.
Продемонстрир
ован
удовлетворител
ьный
уровень 
владения
материалом по 
теме
работы.
Использованны
е
источники, 
структура
работы и
применённые 
методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Тема не раскрыта.
Продемонстриров
ан
неудовлетворител
ьный
уровень владения
материалом по 
теме
работы.
Использованные
источники, 
структура
работы и
применённые 
методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

Контроль
ная работа

Правильно 
выполнены
все задания.

Правильно 
выполнена
большая часть

Задания 
выполнены
более чем 

Задания 
выполнены
менее чем 



Продемонстри
рован
высокий 
уровень
владения 
материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

заданий.
Присутствуют
незначительны
е
ошибки.
Продемонстри
рован
хороший 
уровень
владения 
материалом.
Проявлены 
средние
способности
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

наполовину.
Присутствуют
серьёзные 
ошибки.
Продемонстрир
ован
удовлетворител
ьный
уровень 
владения
материалом.
Проявлены 
низкие
способности
применять 
знания и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

наполовину.
Продемонстриров
ан
неудовлетворител
ьный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания
и
умения к 
выполнению
конкретных 
заданий.

Фронталь
ный
опрос

Высокий 
уровень
владения 
материалом
по теме. 
Превосходное
умение
формулировать
свои
мысли, 
обсуждать
дискуссионные
положения. 
Прекрасно
освоен 
понятийный
аппарат.
Продемонстри
рован
высокий 
уровень
понимания 
материала.

Средний 
уровень
владения 
материалом
по теме. 
Хорошее
умение
формулировать
свои
мысли, 
обсуждать
дискуссионные
положения. 
Хорошо
освоен 
понятийный
аппарат.
Продемонстри
рован
средний 
уровень
понимания 
материала.

Низкий уровень
владения 
материалом
по теме.
Удовлетворите
льное
умение
формулировать 
свои
мысли, 
обсуждать
дискуссионные
положения.
Понятийный 
аппарат
освоен 
частично.
Продемонстрир
ован
удовлетворител
ьный
уровень 
понимания
материала.

Неудовлетворите
льный
уровень владения
материалом по 
теме.
Неумение
формулировать 
свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Понятийный 
аппарат
не освоен.
Продемонстриров
ан
неудовлетворител
ьный
уровень 
понимания
материала.

Тестирова
ние

Процент 
правильных 
ответов >90%

Процент 
правильных 
ответов от 75%
до 90%

Процент 
правильных 
ответов от 60% 
до 75%

 Процент 
правильных 
ответов меньше 
60%



2. 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

2.1. Входной контроль
Входной контроль проводится на первом занятии дисциплины в течение 35-40 (+

30 для обучающихся с ПОДА) минут.

Примерный вариант задания
1. Творческое задание 

1. Прочитайте  внимательно  текст,  «вслушайтесь»  в  настроение  автора.  Объясните
логику построения текста. 

2. Определите  тему  текста,  предположите,  какие  слова  должны  быть  на  месте
пропусков. Вставьте их в текст. Предположите его название.

3. Предположите  не  менее  10  тем,  которые  можно  обозначить,  прочитав  текст,  для
устных выступлений и 10 тем для написания авторских текстов. Обозначьте стиль и
жанр для каждой темы.

***
Ровная, накатанная дорога, ……… серея в траве, бежала вдаль. Я шёл в эту тёмную

даль, и меня всё полнее охватывала тишина. Теплый ветер слабо дул навстречу и шуршал
в  волосах;  в  нем  слышался  запах  зреющей  ржи  и  еще  чего-то,  что  трудно  было
определить,  но  что  всем  своим  существом  говорило  о  ночи,  о  лете,  о  беспредельном
просторе полей.

Всё больше мною овладевало странное, но уже давно знакомое мне чувство какой-
то тоскливой неудовлетворённости. Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне
начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, ………. и неуловимая; что за
изменяющимися  звуками и красками стоит какая-то  вечная,  неизменная  и до………….
непонятная красота.  Никогда ещё это настроение не  овладевало мною так сильно,  как
теперь.

Кругом лежали поля. Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барской
усадьбы.  Ночная  тишина  была  полна  жизнью  и  неясными  звуками.  Всё  дышало
спокойствием  и  самоудовлетворением,  каждый  колебавшийся  колос,  каждый  звук  как
будто  чувствовал  себя  на  месте,  и  только  я  один  стоял  перед  этой  ночью,  ………. и
чуждый всему. Я чувствую: эта красота недоступна мне, я не способен воспринять её во
всей целости; и то немногое, что она мне даёт, заставляет только ……….. по остальному. (
По И. Бунину).

Ночное настроение (авторский вариант)
Ровная,  накатанная  дорога,  мягко  серея  в  траве,  бежала  вдаль.  Я  шёл  в  эту

тёмную даль, и меня всё полнее охватывала тишина. Теплый ветер слабо дул навстречу и
шуршал в волосах; в нем слышался запах зреющей ржи и еще чего-то, что трудно было
определить,  но  что всем своим существом говорило о  ночи,  о  лете,  о  беспредельном
просторе полей.

Всё больше мною овладевало странное, но уже давно знакомое мне чувство какой-
то тоскливой неудовлетворённости. Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и
мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь,  тайная и неуловимая;
что за  изменяющимися  звуками и  красками стоит какая-то вечная,  неизменная  и  до
отчаяния непонятная красота. Никогда ещё это настроение не овладевало мною так
сильно, как теперь.

Кругом  лежали  поля.  Справа,  над  светлым  морем  ржи,  темнел  вековой  сад
барской усадьбы. Ночная тишина была полна жизнью и неясными звуками. Всё дышало



спокойствием и  самоудовлетворением,  каждый колебавшийся  колос,  каждый звук  как
будто чувствовал себя на месте, и только я один стоял перед этой ночью, одинокий и
чуждый всему. Я чувствую: эта красота недоступна мне, я не способен воспринять её во
всей  целости;  и  то  немногое,  что  она  мне  даёт,  заставляет  только  мучиться по
остальному.( По И. Бунину).

Текущий  контроль проводится  преподавателем  на  каждом  занятии.  Он  представляет
собой опрос и проверку упражнений, как выполненных студентами самостоятельно, так и
совместно  на  занятиях.  Текущий  контроль  осуществляется  по  всем  темам  обучения
дисциплине,  активное  «речевое»  участие  в  каждом занятии,  вопросы,  тесты,  практика
речи:  упражнения..  В  некоторых  случаях  контроль  может  осуществляться  в  форме
мониторинга и завершаться исправлением допущенных студентами ошибок письменными
либо устными рекомендациями. 

1. Исправьте ошибки:
Вопреки распоряжения ректора были заключены договора.
Она впервые дебютировала в этой роли.
Было разбито несколько блюдец.
Надо проанализировать данный инцидент.
Позвоните мне по прибытию на место.
Встретиться с восмидесятью шестью студентами.
Он чувствовал себя виновным за этот проступок.
Облеченный доверием депутат.
Это полный невежда в гуманитарных науках.
Я очень интересуюсь о твоем здоровье.
Я впервые увидел дикообраза.
Взять эксклюзивный интервью.
Не стоит оспаривать очевидное.
Купить несколько пар чулков.
Получить всеобщую признательность.
Сегодня в театре полный аншлаг.
У многих студентов есть плееры.
В программе выступил командующий флотом.
Приехать из республики Индия.
Причиной этого является безграмотность.

Примерный вариант задания
1. Найдите  в  представленных  текстах  логические  аргументы  доказательства  и

определите их тип. Предположите те места в тексте, где можно допустить ошибки.
1) .  Пожалуй,  никакие  лесные  пожары не  нанесли  столько  ущерба  нашим  лесам,  как
обольстительный гипноз былой лесистости России. Истинное количество русских лесов
всегда  измерялось с  приблизительной точностью.  Официальные данные двух смежных
советских учреждений о лесах страны в 1930 году разнятся в размере всех лесов Швеции,
являющейся  одним  из  трех  лесных  экспортеров  в  Европе.  Через  четыре  года  наша
лесопокрытая площадь таинственно убавляется на 117 млн. га, чтобы в следующем году,
наоборот, возрасти на 62 млн. Еще загадочнее поведение лесов водоохранных: несмотря
на усиленные рубки, площадь их с 1936 по 1938 год возрастает на 3 млн. га, а в 1940-м —
сразу на 20 млн. (Л. Леонов)
2) . — Еда штука хитрая. Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе есть
не  умеют.  Нужно же  не  только  знать,  что  съесть,  но  и  когда  и  как.  И  что  при  этом
говорить, да-с! Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите



за  обедом  о  большевизме  и  о  медицине.  И,  боже  вас  сохрани,  не  читайте  до  обеда
советских газет!
– Да ведь других же нет.
– Вот, никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что
же вы  думаете?  Пациенты,  не  читающие  газет,  чувствовали  себя  превосходно.  Те  же,
которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе!
– ?
– Мало этого! Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние
духа.
– Вот черт!
– Да-с. Впрочем, что же это я? Будемте лучше есть. (М. Булгаков)
3) .  По  обсуждаемому  вопросу  я,  прежде  всего,  должен  обратить  внимание
Государственной Думы на то, что, по мнению правительства, он получает неправильное
направление.  Временные  законы,  которые  вошли  в  силу  во  время  приостановления
действия Думы, могут быть отменены только согласно ст. 87 Основных государственных
законов.  Статья  87  гласит,  что  действие  такой  меры  прекращается,  если  подлежащим
министром  или  главноуправляющим  отдельною  частью  не  будет  внесен  в
Государственную  Думу  в  течение  первых  двух  месяцев  после  возобновления  занятий
Думы соответствующий принятым мерам законопроект.  Следовательно,  самим законом
установлен порядок прекращения такого временного закона. (П.А. Столыпин)
4)…Наступать на кулачество — это значит сломить кулачество и ликвидировать его как
класс. Вне этих целей наступление есть декламация, царапанье, пустозвонство, все, что
угодно, только не настоящее большевистское наступление.  Наступать на кулачество —
это значит подготовиться к делу и ударить по кулачеству, но ударить по нему так, чтобы
оно не могло больше подняться на ноги. Это и называется у нас, большевиков, настоящим
наступлением.  Могли  ли  мы  предпринять  лет  пять  или  года  три  тому  назад  такое
наступление с расчетом на успех? Нет, не могли. В самом деле, кулак производил в 1927
году более 600 млн. пудов хлеба, а продавал из этой суммы в порядке внедеревенского
обмена около 130 млн. пудов. Это довольно серьезная сила, с которой нельзя не считаться.
А  сколько  производили  тогда  наши  колхозы  и  совхозы?  Около  80 млн.  пудов…  Что
значит  при таких  условиях предпринять  решительное  наступление  на  кулачество?  Это
значит  наверняка  сорваться,  усилить  позиции кулачества  и  остаться  без  хлеба… Ну а
теперь?  Как  теперь  обстоит  дело?  Известно,  что  в  1929  году  производство  хлеба  в
колхозах и совхозах составляло не менее 400 млн. пудов, а товарного хлеба — 130 млн.
пудов. Известно, что в 1930 году валовая хлебная продукция колхозов и совхозов будет
составлять  не  менее  900 млн.  пудов… Вот  почему мы перешли  в  последнее  время  от
политики ограничения  эксплуататорских тенденций кулачества  к политике ликвидации
кулачества как класса. (И.В. Сталин)
5) . Тарханов выступил в защиту Павлова. Вот его речь:
– При  всем  моем  уважении  к  профессору  Соколову  не  могу  не  выразить  глубокого
удивления по поводу преподнесенного нам «парадокса».  Да ведь в том-то и дело, что,
рекомендуя  И.П.  Павлова  на  должность  экстраординарного  профессора  на  кафедру
фармакологии,  мы, прежде всего,  имели в  виду его  работы,  представляющие большой
интерес именно по фармакологии. Я могу их перечислить для профессора Соколова, но
они  поименованы  в  рекомендациях.  Кроме  того,  под  непосредственным руководством
Павлова  в  клинической  лаборатории  Боткина  было  выполнено  14  диссертаций,
относящихся  прямо  к  области  фармакологии.  По-моему,  приведенных  мною  доводов
вполне  достаточно,  чтобы  отвести  вопрос  о  кассации  выборов  на  предыдущей
конференции. (С. Воронин)



2. Замените  сочетания  существительных  с  прилагательными  сочетаниями  двух
существительных.  Укажите  смысловое  и  стилистическое  различие  между  теми  и
другими словосочетаниями.
Медвежья  берлога,  кошачья  ловкость,  звериный  вой,  горная  вершина,  папино  пальто,
лабораторное  оборудование,  дружеская  встреча,  старческая  походка,  кирпичная  стена,
крымское  побережье,  областной  центр,  библиотечная  книга,  багажный  вагон,
бесконечные  поиски,  солнечные  лучи,  минские  улицы,  рыбная  ловля,  южные фрукты,
журавлиный крик, лебединая песня.. 

3. Употребите  данные  ниже  сочетания  в  творительном  падеже.  Напишите  цифры
прописью. Укажите возможные варианты и дайте их нормативно-стилистическую
характеристику.
8 секунд, 80 метров, 800 строк, 50 станков, 500 машин, 60 тракторов, 600 самолетов, 70
цехов, 700 учащихся, 200 метров, 300 жителей, 400 ночей, 900 дней, 1000 врачей, 3000
книг, 5000 гектаров, полторы тысячи рублей, 1898 слов, 5672 экспоната, 32 874 метра, 5
876 439 килограммов.

4.Отметьте недочеты в употреблении местоимений. Исправьте, где необходимо, текст.
1. Таковы разговорно-языковые средства, используемые Шукшиным в своих рассказах.

2. Это в первую очередь обусловлено тем, что этот предмет читается на первом-втором
курсах, когда студент-заочник еще сравнительно слабо ориентируется в общеславянских
языковых  явлениях,  не  приобрел  навыка  анализа  этих  явлений  в  их  историческом
развитии.  3.  Хотя  мы,  пограничники,  находились  на  особом  положении,  но  мысли,
высказанные Куприным в своей книге, так или иначе задели каждого офицера. 4. Любой в
ответе  за  народное  добро.  5.  Нину  Ивановну  невозможно  представить  без  какого-то
занятия.  6.  Донское  казачество  разъехалось  по  своим хуторам,  они  больше не  хотели
воевать.

5.  Образуйте формы 1-го и 3-го лица ед. числа настоящего времени от приведенных
ниже глаголов.  Дайте  нормативно-стилистическую оценку встречающихся в  речи
вариантов. Отметьте глаголы, не употребляющиеся в форме 1-го лица ед. ч.
Бороздить, бриться, брызгать, выздороветь, гудеть, колесить, кудахтать,  махать, мурлы-
кать,  мяукать,  очутиться,  ощутить,  полоскать,  победить,   рыскать,  сыпать,  трусить,
тыкать, хныкать, щипать, ютиться.

4. Прочитайте  текст.  Определите,  почему  персонаж  этого  произведения  попадает  в
трудную  ситуацию,  не  справляется  с  поставленной  риторической  задачей.  Какой
тактики он должен был бы придерживаться, чтобы достичь успеха? Редактируйте
текст.
Мишеньку арестовали. Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства
дела.
– Пустяки, — говорит тетенька. — Мне сам господин околоточный надзиратель сказал,
что все это ерунда. Добро бы, говорит, студент, а то гимназист-третьеклассник. Пожучат,
да и выпустят.
– Пожучить надо, — покорно соглашается маменька.
– А потом тоже, и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может
понять, что, не зарядивши, не выпалишь.
Дверь  неожиданно с  треском распахивается.  Входит гимназист — Мишин  товарищ.
Щеки у него пухлые, губы надутые, и выражение лица зловещее.
– Здравствуйте! Я зашел… Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, в
сущности, нечего. Тем более, что вы, наверное, были подготовлены…



У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые
косточки.
– Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно
полезен для слабогрудых. Это вам каждая медицина скажет.
Тетенька  роняет  ложку.  У  маменьки  глаза  делаются  совсем  круглыми,  с  белыми
ободочками.
– Вот видите, как вы волнуетесь, — с упреком говорит гимназист. — Можно ли так… из-
за пустяков. Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром… прометирующие
личность вещи?
– Ох, господи, — застонала маменька, — пистоль эту окаянную, да еще газетку какую-то!
– Газету?  Вы  говорите:  газету?  Гм…  Осложняется…  Но  волноваться  вам  совершенно
незачем.
– Может быть, газета-то и не к тому… — робко вмешивается тетенька. — Потому он на
газету-то только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может быть…
Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.
– Гм… Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Гм… Тем более, что тюремный
режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый
образ  жизни,  отсутствие  раздражающих  впечатлений  —  все  это  хорошо  сохраняет…
сохраняет  нервные  волокна…  Каледонские  каторжники  отличаются  долговечностью.
Михаил  может  протянуть  до  глубокой  старости.  Вам,  как  матерям,  это  должно  быть
приятно.
– Голубчик, — вся затряслась маменька, — Голубчик! Не томи! Говори, говори все, что
знаешь. Уж лучше сразу!..
– Сразу! Сразу, — всхлипнула тетенька. — Не надо нас готавливать… Мы тверды…
– Говори, святая владычица.
Гимназист пожал плечами.
– Я  вас  положительно  не  понимаю.  Ведь  ничего  же  нет  серьезного.  Нужно  же  быть
рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда! Револьвер, гм… Вооруженное
сопротивление властям при нарушении судебной обязанности… В прошлом году, говорят,
расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу! Ему говорят: "снимите
очки".  А  он  говорит:  я,  мол,  ничего  не  могу  невооруженным  глазом.  Вот  его  за
вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то, само собой разумеется, что
револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во
внимание процент рождаемости…
Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову
и начинает громко выть.
В дверь просовывается голова кухарки.
– Ну разве можно так волноваться! Ай, как стыдно! — ласково журит гимназист. Ну-с, я
вечерком опять зайду, — говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека,
удачно выполнившего тяжелый долг. (Н. Тэффи)

6. Творческое задание
1. Подберите  2—3 афоризма и подготовьтесь обосновать  свой выбор: а) предельно

кратко; б) развернуто, с тезисами; в) письменно, в виде связного текста (небольшого
сочинения, интервью, заметки, эссе).

2. Создайте  собственный  афоризм  на  риторическую  или  любую  другую  тему.
Запишите; через несколько дней «пошлифуйте». Продемонстрируйте в аудитории.

3. Распределите  приведенные  выше  (пункт  1)  изречения  по  следующим
тематическим рубрикам: 1) мастерство говорящего; 2) содержание речи

4.  Выполнение заданий по пособию Назметдинова И.С., Скуднякова Е.В. Риторика и
русская литература в таблицах, схемах, цитатах и текстах. Учебно-методическое пособие



(адаптировано для обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
М.: МГГЭУ, 2017. 

5.  

Вопросы для текущего контроля
1. Дайте определение понятий «риторика», «культура речи». Назовите основные  их
критерии.
2. Можно  ли  говорить,  что  культура  речи  и  риторика  практически  одинаковые
научные дисциплины? Обоснуйте свой ответ.
3. Какую речь вы бы назвали правильной и культурной?
4. Что  такое  языковая  норма?  Каковы  ее  основные  признаки?  Перечислите  типы
языковых норм. Какие признаки отличают языковую норму от языкового варианта?
5. Какие  факторы  влияют  на  изменение  языковой  нормы?  Проиллюстрируйте
динамику языковой нормы на собственном примере.
6. Что такое речь? В каких значениях употребляется слово «речь»?
7. Назовите и охарактеризуйте основные единицы речевой коммуникации.
8. Какие коммуникативные качества определяют уровень речи?
9. Что позволяет судить об эффективности общения?
10. Назовите основания классификаций разновидностей речи.
11. Что такое литературная речь?
12. Литературный язык и язык художественной литературы.
13. Какие  особенности  имеет  устная  разновидность  речи?  Чем  различаются
неподготовленная  и  подготовленная  форма  устной  речи?  Какими  закономерностями
регламентируется устная речь?
14. Дайте  определение  письменной  разновидности  литературного  языка,  назовите  ее
основные функции и свойства.
15. Что  является  основой  ораторской  речи?  Какие  качества  оратора  формируют
общую речевую культуру?
16. Назовите этапы работы при подготовке к выступлению.
17. Какие  требование  предъявляются  к  выбору  темы,  определению  цели  ораторской
речи, поиску и подбору материалов для выступления?
18. Какие методы изложения материала может использовать оратор?
19. Что  такое  аргументация?  Какова  ее  логическая  структура?  Назовите  виды
аргументов, применяемых в риторике.
20. Объясните разницу между речевым стандартом и штампом.
21. Назовите изобразительно-выразительные средства и приведите свои примеры.
22. В чем заключается сущность этического аспекта культуры речи?
23.  Оратор и слушатели. 
24. Особенности аудитории.
25.  Культура общения с аудиторией. 
26. Культура  поведения  и  этические  нормы  общения;  проявление  категории
вежливости.
27. Речевой этикет как совокупность типовых речевых формул. 
28. Правила поведения в типичных речевых ситуациях. 
29.  Требования этикета к вербальным и невербальным средствам общения. 
30. Система обращений в современном русском языке. 
31. Типовые речевые формулы обращений, извинений, предложений и др.

Промежуточный  контроль  –  опросный  вид  работы  для  предварительного
оценивания  контролируемых компетенций,  освоенных  обучающимися;  по  итогам



изучения дисциплины - экзамен. К экзамену допускаются обучающиеся, отчитавшиеся по
всем предусмотренным программой формам текущего контроля.
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