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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

 

В рамках курса анализируются теория и практика современного редактирования, 

раскрываются разные аспекты редакторского подхода к рукописи: методика редакторско-

го анализа и виды правки, способы изложения и работа над композицией рукописи и др. 

Включенные в текст программы упражнения по курсу дают студентам возможность при-

обретения практических навыков литературной правки. 

 

1.1 Цель дисциплины «Литературное редактирование: практикум» – овладение 

практическими приемами редактирования текстов различных типов, а также овладение 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

Дать представления: 

– о сущности редактирования и критериях качества редактирования, методологи-

ческих и теоретических основах редактирования, специфике основных этапов редак-

ционного процесса, принципах текстологической подготовки текста к печати; 

– о типологии периодических изданий, структуре журнальной и газетной редак-

ции, жанрах газетных и журнальных публикаций, специфике работы над газетной и 

журнальной статьей, о художественно-техническом оформлении газеты или журна-

ла;  

– о видах и типах литературы, видах и типах изданий: общественно-политических, 

научно-популярных, научно-информационных, производственно-технических, учеб-

ных, справочных, рекламных, о специфике редактирования этих видов литературы, 

об элементах текста и их соответствие ГОСТам.  

Закрепить: 

– теоретический материал, полученный студентами на лекциях, путем выполнения 

практических и самостоятельных заданий по литературной правке и редактированию 

Выработать: 

– практические навыки оценки и правки текста. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.02.06 «Литературное редактирование: практикум» входит в вариа-

тивную часть и изучается бакалаврами направления 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние», профиль «Русский язык. Литература», на 5 курсе, сессия 2. «Входным» является 

знание базовых понятий «текст», «композиция», «стиль», «жанр», а также навыки анализа 

рукописи. Дисциплина непосредственно связана с курсом «Теория и практика речевой 

коммуникации», «Креативное письмо: практикум». Эти предметы представляют систем-

ный подход в работе с текстом, а также закрепляют соответствующие навыки и умения. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-4 Владеет приема-

ми интерпрета-

ции текстов раз-

личных видов и 

жанров, в том 

числе произве-

о сущности редак-

тирования и крите-

риях качества ре-

дактирования; спе-

цифике основных 

этапов редакцион-

научно коммен-

тировать публи-

цистические и 

литературные ис-

точники. 

демонстрировать 

спецификой ху-

дожественно-

технического 

оформления га-

зеты или журна-

ла; навыками 
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дений фольклора ного процесса; ме-

тодику создания 

различных типов 

текста, о видах и 

типах литературы, 

видах и типах из-

даний: обществен-

но-политических, 

научно-

популярных, науч-

но-

информационных, 

производственно-

технических, учеб-

ных, справочных, 

рекламных. 

текстов; 

знание основных 

положений тео-

рии редактирова-

ния и литератур-

ной правки; орга-

низовывать со-

трудничество 

обучающихся для 

оптимальной ре-

дакционной дея-

тельности 

подготовки тек-

стов к изданию; 

навыки исполь-

зования коррек-

турных знаков. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 ч.), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

5 к. сессия 2 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 14 14 

Занятия лекционного типа   

Лабораторные занятия     

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   
14 14 

 - - 

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 90 90 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

Выполнение индивидуальных заданий (правка текстов 

(ПТ)) 
50 50 

Эссе 10 10 

   

Подготовка к текущему контролю  10 10 

Контроль:   

Подготовка к зачету 3,8 3,8 

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
14,2 14,2 

зач. ед 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
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Разделы дисциплины, изучаемые на 5 к. сессия 2 (заочная форма). 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

уд.рабо

та 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6  

1.  
Тема 1. Литературное редактирование как наука. 

Издательский процесс и роль редактора. 
12  2  10 

2.  
Тема 2. Редакторская правка текста. Виды правки. 

Работа редактора над фактическим материалом. 
29  4  25 

3.  
Тема 3. Композиция рукописи. Выбор заголовка и 

роль заглавия.   
29  4  25 

4.  

Тема 4. Работа над жанром, языком и стилем ру-

кописи. Разные виды текста. Работа редактора над 

аппаратом книги. 

34  4  30 

 ИТОГО по разделам дисциплины      

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю 3,8     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108  14  90 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела   

Содержание раздела 

 

Форма 

тек. 

контр. 

1 Литературное редакти-

рование как наука. Из-

дательский процесс и 

роль редактора. 

Определение, предмет и задачи литературного 

редактирования как науки, как части издатель-

ского процесса и как учебной дисциплины. 

История развития литературного редактирова-

ния. 

Основные принципы редакторской работы. 

Принцип персональной ответственности ре-

дактора за обработку редактируемого матери-

ала. Главные требования к деятельности ре-

дактора. Требования редакторской этики. О 

пределах вмешательства редактора 

в рукопись. Подготовительный этап издатель-

ского процесса и работа редактора. Редакци-

онный этап и работа редактора (виды редак-

торского чтения, общая схема редакторского 

анализа рукописи). Производственный этап и 

участие в нем редактора. Работа редактора 

на заключительном этапе издательского про-

цесса. 

К, Э 

2 Редакторская правка 

текста. Виды правки. 

Работа редактора над 

фактическим материа-

лом. 

Понятие о правке текста, ее основные за-

дачи. Требования к редакторской правке. Ви-

ды редакторской правки. Правка-вычитка: ее 

цель, задачи редактора, основные приемы, ви-

ды текста, подвергающиеся правке-вычитке. 

Правка-сокращение: ее цель, задачи редакто-

ра, способы сокращения текста, основные 

К, ПТ 
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приемы, виды текста, подвергающиеся правке-

сокращению. Правка-обработка: ее цель, зада-

чи редактора, приемы, основные виды текстов. 

Правка-переделка ее цель, задачи редактора, 

приемы, виды текстов. Литературная запись 

как особый вид правки-переделки. Взаимо-

связь видов правки между собой, синтетиче-

ская правка. Технические основы правки. Ха-

рактеристика принятых в практике редактиро-

вания знаков правки. Компьютерная правка 

рукописи. 

Понятие фактического материала 

в редакционно-издательской практике. Задачи 

редактора при обработке фактического мате-

риала. Роль факта в тексте, способы и приемы 

проверки фактического материала рукописи. 

Редактирование имен собственных, географи-

ческих названий и дат. Принцип единообра-

зия – основной при редактировании этой раз-

новидности фактического материала Редакти-

рование статистических данных. Редактирова-

ние цитат. Правила оформления сносок и их 

разновидности. 

3 Композиция рукописи. 

Выбор заголовка и 

роль заглавия.   

Требования к заглавию произведения. Ти-

пы заглавий художественных произведений и 

их особенности. Языковая форма заглавий. 

Заглавия нехудожественных произведений. 

Типичные ошибку в составлении заглавия и 

работа редактора по их устранению. 

 

К, ПТ 

 Работа над жанром, 

языком и стилем руко-

писи. Разные виды тек-

ста. Работа редактора 

над аппаратом книги. 

Требования к языку и стилю рукописи. Ха-

рактерные отличия языка публицистики от 

языка художественной и научной литературы. 

Основные проблемы лексической правки ру-

кописи. Критерии отбора лексических средств 

и оценка их употребления в контексте. Работа 

редактора со словарями. Точность словоупо-

требления. Задачи и проблемы грамматиче-

ской правки. Синтаксическая правка рукопи-

си. Исправление стиля рукописи. Зависимость 

стилистических средств от жанровых особен-

ностей рукописи. Общая характеристика аппа-

рата книги и его составных частей. Предисло-

вие и послесловие. Их задачи, структура и ра-

бота редактора над ними. Вступительная ста-

тья и ее особенности как разновидности пре-

дисловия. Особенности при книжной аннота-

ции и задачи редактора при работе над ней. 

Комментарии и примечания, их сходства и от-

личия. Разновидности комментария и редакти-

рование их. Указатели, их типы по содержа-

нию, по способу группировки материала, по 

структуре выделяемых рубрик. Редактирова-

ние указателей. Оглавление и содержание. Их 

К, ПТ 
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особенности, работа редактора над ними. Вы-

ходные сведения. Их элементы и редактирова-

ние. Библиографический аппарат. Разновидно-

сти ссылок и особенности их использования; 

Порядок составления списка использованной 

литературы. Схема библиографического опи-

сания. Работа редактора над элементами биб-

лиографического аппарата. 

 

2.3.1 Занятия лекционного типа не предусмотрены 

 

2.3.2 Занятия практического типа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

 

Содержание раздела 

 

Форма 

тек. 

контр. 

1 Литературное 

редактирование 

как наука. Изда-

тельский процесс 

и роль редакто-

ра. 

Занятие № 1. Литературное редактирование как 

наука. Роль редактора. Виды правок. Использование 

единообразных корректурных знаков при работе с 

текстами. 

-правка-вычитка 

-правка-сокращение 

-правка-обработка 

-правка-переделка 

Практическая часть. 

К, Э 

2 Редакторская 

правка текста. 

Виды правки. 

Работа редактора 

над фактическим 

материалом. 

Занятие № 2. Приемы анализа логических качеств 

текста. Типичные случаи нарушения основных зако-

нов логического мышления в тексте. 

- Основные законы правильности логического мыш-

ления 

- Этапы логического анализа 

- Типичные логические ошибки 

Практическая часть. 

 

Занятие  № 3. Выявление и устранение типичных лек-

сических, грамматических и стилистических ошибок  

- Типичные лексические и лексико-стилистические 

ошибки 

- Типичные грамматические и грамматико-

стилистические ошибки 

- Порядок выявления грамматико-стилистических 

ошибок 

Практическая часть. 

К, ПТ 

3 Композиция ру-

кописи. Выбор 

заголовка и роль 

заглавия.   

Занятие № 4. Работа над композицией рукописи. Ме-

тодика работы над планом авторского произведения, 

его композиционными рамками (начальные фразы, 

концовка, заголовок)- 

 - Основные требования к композиции 

- Виды композиции. 

- Композиционная рамка 

- Этапы редакторского чтения 

-Типичные недостатки композиции 

Практическая часть. 

К, ПТ 

 Работа над жан- Занятие № 5. Работа над текстами, различными по К, ПТ 
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ром, языком и 

стилем рукописи. 

Разные виды 

текста. Работа 

редактора над 

аппаратом кни-

ги. 

способу изложения  

-повествование 

-описание 

-рассуждение 

-определение понятий 

-объяснение понятий. 

Практическая часть. 

 

Занятие № 6. Специфика текстов различных жанров 

публицистики  

- Информационные жанры 

-Аналитические жанры 

- Художественно-публицистические жанры 

Практическая часть 

 

Занятие № 7. Обзорное занятие и проведение зачета. 

 

2.3.4 Занятия лабораторного типа не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование раз-

дела  

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

1 

Литературное ре-

дактирование как 

наука. Издатель-

ский процесс и 

роль редактора. 

Голуб, И. Б. Литературное редактирование : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Б. Голуб. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 432 с. 

Руженцева Н. Б. Стилистика и литературное редактирова-

ние рекламных и PR-текстов : учебное пособие для студен-

тов вузов / Руженцева, Наталья Борисовна ; Н. Б. Руженце-

ва. М. : Флинта : Наука, 2012. 

Антонова, С. Г. и др. Редакторская подготовка изданий : 

учебник для вузов. – М., 2002. 

Гиленсон, П. Ф. Справочник художественного и техниче-

ского редактора. – М., 1998. 

2 

Редакторская 

правка текста. Ви-

ды правки. Работа 

редактора над фак-

тическим материа-

лом. 

Голуб, И. Б. Литературное редактирование : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Б. Голуб. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 432 с. 

Стилистика и литературное редактирование : учебное по-

собие / под ред. Н. В. Малычевой. - Москва : Дашков и К°, 

2012; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2012.  

Гаранина, Н. С. Работа редактора над фактическим мате-

риалом. – М., 1990. 

Гиленсон, П. Ф. Справочник художественного и техниче-

ского редактора. – М., 1998. 
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3 

Композиция руко-

писи. Выбор заго-

ловка и роль за-

главия.   

Голуб, И. Б. Литературное редактирование : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Б. Голуб. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 432 с. 

Стилистика и литературное редактирование : учебник для 

студентов вузов / [В. И. Максимова и др.]; под ред. В. И. 

Максимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГАРДАРИКИ, 

2007.  

Гиленсон, П. Ф. Справочник художественного и техниче-

ского редактора. – М., 1998. 

Накорякова, К. М. Литературное редактирование. Общая 

методика работы над текстом : практикум. – М., 2002. 

4 

Работа над жанром, 

языком и стилем 

рукописи. Разные 

виды текста. Рабо-

та редактора над 

аппаратом книги. 

Голуб, И. Б. Литературное редактирование : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Б. Голуб. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 432 с. 

Гиленсон, П. Ф. Справочник художественного и техниче-

ского редактора. – М., 1998. 

Смирнов, В. В. Жанры радиожурналистики : учебное по-

собие. – М., 2002. 

Тертычный, A. A. Жанры периодической печати : учебное 

пособие. – М., 2002. 

Тертычный, А. А. Аналитическая журналистика. – М., 

1998. 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Реферат (Р) Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой истории русской литературы, тео-

рии литературы и критики, протокол №6 от 14.03.18 г.  

2 Рецензия (Рец) Методические рекомендации по написанию рецензий, 

утвержденные кафедрой истории русской литературы, тео-

рии литературы и критики, протокол №6 от 14.03.18 г.  

3 Эссе (Э) Методические рекомендации по написанию эссе, утвер-

жденные кафедрой истории русской литературы, теории ли-

тературы и критики, протокол №6 от 14.03.18 г.  

4 Самостоятельное изу-

чение разделов 

Методические указания по организации самостоятельной 

работы по дисциплине, утвержденные кафедрой истории 

русской литературы, теории литературы и критики, протокол 

№6 от 14.03.18 г.  

5 Самоподготовка  Методические рекомендации по самоподготовке, утвер-

жденные кафедрой истории русской литературы, теории ли-

тературы и критики, протокол №6 от 14.03.18 г.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 
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– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

3 Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий: личностно-ориентированная, дифференцированная, коммуникатив-

ная, развития критического мышления, проблемно-модульного и активного обучения.  

Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, явля-

ется системный подход, который отличается личностной ориентированностью, диагно-

стичностью, интенсивностью, диалогичносттью, моделированием профессиональных си-

туаций, проектированием дидактических функции в единстве с коммуникативными и 

личностными смыслами, модульностью, межпредметностью, креативностью. Отчасти ис-

пользована и теоретическая концепция метода свернутых информационных структур. 

Формы внедрения инновационных технологий: круглый стол (№ 17–18), моделиро-

ванием профессиональных ситуаций (№ 3–11, 13–14), практический имитационный тре-

нинг (№ 15-16), работа в команде (№ 1, 7, 11, 13, 15, 18), тематическая дискуссия (№ 1–2). 

Используемые приемы: консультация, ИНСЕРТ, кластеры, создание эссе, имитация 

общения автора и редактора и др. 

 

Наименование раздела  Используемые интерактив-

ные образовательные техно-

логии 

Количе-

ство ча-

сов 

Литературное редактирование как 

наука. Издательский процесс и роль 

редактора. 

Тематическая дискуссия 

практический имитационный 

тренинг. ИНСЕРТ, эссе 

4 

Редакторская правка текста. Виды 

правки. Работа редактора над факти-

ческим материалом. 

Круглый стол   

Проблемный семинар 

моделирование профессио-

нальных ситуаций 

4 

Композиция рукописи. Выбор заго-

ловка и роль заглавия.   

Тематическая дискуссия 

Круглый стол 

работа в команде 

4 

Работа над жанром, языком и стилем 

рукописи. Разные виды текста. Рабо-

та редактора над аппаратом книги. 

круглый стол 

работа в команде 

кластеры 

4 

 

4 Оценочные и методические материалы 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.В.23.06 «Лите-

ратурное редактирование: практикум» 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля в форме вопросов для устного опроса. По каждому разделу практикума 

студенты выполняют письменные самостоятельные работы, связанные с правкой разных 

видов текстов. Для промежуточной аттестации – контрольные вопросы к зачету. 
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-

диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление ин-

формации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

 

Контролируемые раз-

делы темы 

 

Код ком-

петенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

1 Литературное редак-

тирование как наука. 

Издательский про-

цесс и роль редакто-

ра. 

ПК-4 Темы для устного опроса 

по теме, эссе 

Вопросы к заче-

ту № 1-4 

2 Редакторская правка 

текста. Виды правки. 

Работа редактора над 

фактическим мате-

риалом. 

ПК-4 Вопросы для устного 

опроса по теме, проверка 

правки текста. 

Вопросы к заче-

ту № 5-7, 10-12. 

3 Композиция рукопи-

си. Выбор заголовка 

и роль заглавия.   

ПК-4 Вопросы для устного 

опроса по теме, проверка 

правки текста. 

Вопросы к заче-

ту № 8-9 

4 Работа над жанром, 

языком и стилем ру-

кописи. Разные виды 

текста. Работа редак-

тора над аппаратом 

книги. 

ПК-4 Вопросы для устного 

опроса по теме, проверка 

правки текста. 

Вопросы к заче-

ту № 7–10, 13–

17. 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 

Код и наим. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результа-



 10 

компетенц. там обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

Зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

ПК-4. Вла-

деет прие-

мами интер-

претации 

текстов раз-

личных ви-

дов и жан-

ров, в том 

числе про-

изведений 

фольклора 

Знать о сущности 

редактирования, 

специфике ос-

новных этапов 

редакционного 

процесса;  

Уметь научно 

комментировать 

публицистиче-

ские и литератур-

ные источники. 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся для 

оптимальной ре-

дакционной дея-

тельности 

Владеть навыка-

ми подготовки 

текстов к изда-

нию; навыки ис-

пользования кор-

ректурных зна-

ков. 

Знать о сущности ре-

дактирования и крите-

риях качества редакти-

рования; специфике 

основных этапов ре-

дакционного процесса;  

Уметь демонстрировать 

знание основных поло-

жений теории редакти-

рования и литератур-

ной правки; организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся для оп-

тимальной редакцион-

ной деятельности 

Владеть спецификой 

художественно-

технического оформле-

ния газеты или журна-

ла; навыками подготов-

ки текстов к изданию; 

навыки использования 

корректурных знаков. 

Знать о сущности редакти-

рования и критериях каче-

ства редактирования; специ-

фике основных этапов ре-

дакционного процесса; ме-

тодику создания различных 

типов текста, о видах и ти-

пах литературы, видах и ти-

пах изданий: общественно-

политических, научно-

популярных, научно-

информационных, производ-

ственно-технических, учеб-

ных, справочных, рекламных 

текстов; 

Уметь научно комментиро-

вать публицистические и ли-

тературные источники. 

демонстрировать знание ос-

новных положений теории 

редактирования и литера-

турной правки; организовы-

вать сотрудничество обуча-

ющихся для оптимальной 

редакционной деятельности 

Владеть спецификой худо-

жественно-технического 

оформления газеты или 

журнала; навыками подго-

товки текстов к изданию; 

навыки использования кор-

ректурных знаков. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Устный опрос 

Пример вопросов по теме «Литературное редактирование как наука. Изда-

тельский процесс и роль редактора. Характеристика издательского процесса и 

его этапов. Редакторская правка текста. Виды правки». 

1. Литературное редактирование как наука. 

2.  Роль редактора.  

3. Этапы издательского процесса. 

4. Виды правок.  

-правка-вычитка 

-правка-сокращение 

-правка-обработка 

-правка-переделка 
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5. Использование единообразных корректурных знаков при работе с текстами. 

  

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ПК-4. Владеет приемами интерпретации текстов различных видов и жанров, в том числе 

произведений фольклора. 

Типовое задание практической части.  

Проведите правку-вычитку, используя единообразные корректурные знаки. 

А.В. Ляпина Актуальные аспекты изучения творчества Н.В. Гоголя в школе 

 Философской, эстетической, поэтической концепции творчества Н.В. Гоголя посвя-

щены многочисленные, литературоведческие исследования, накоплен значитедьный ме-

тодический опыт, разнообразный по трактовкам и способам проникновения в “легкую”, 

почти “прозрачную” ткань гоголевской “поэзии” . объясняется это прежде всего неисчер-

паемостью и богаством внутреннего содержания хужодественных произведений его, по-

стоянной изменяемостью исторической обстановки, с которой творчество вступает в эсте-

тические отношениия, интертекстуальной соотнесенностью с предшествующей и совре-

менной писателю литературой и культурой. Время меняет не только эмоциональную 

оценку, но и существенную для школьника школьника проблематику произведения. 

Функциональный Подход позволяет грамотно продумать методическую инструментовку 

уроков по изучению творчества писателя, скорерктировать систему усложняющихся твор-

ческих заланий и работ, выделить изакрепить все сущностное, что формирует читатель-

скую ауру многих поколений. 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ПК-4. Владеет приемами интерпретации текстов различных видов и жанров, в том числе 

произведений фольклора. 

Темы эссе 

«Автор и редактор. Грани делового общения» 

 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ПК-4. Владеет приемами интерпретации текстов различных видов и жанров, в том числе 

произведений фольклора. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

Вопросы к зачету 

1. Общее понятие литературном редактировании. Основные правила работы редактора с 

текстом. Автор и редактор. 

2. Издательский процесс и роль редактора. 

3. Характеристика издательского процесса и его этапов. 

4. Виды правки и их особенности. Последовательность видов правки в процессе редак-

тирования. Корректурные знаки. 

5. Основные единицы логического анализа текста. Логические законы, их суть. Типич-

ные логические ошибки. 

6. Работа редактора над композицией рукописи. Понятие «композиционные рамки» тек-

ста. Выбор заголовка литературного произведения. Основные ошибки в составлении 

заголовков. 

7. Способы изложения текста. Виды повествования. Типичные ошибки в построении по-

вествования. 

8. Способы изложения текста. Виды описания. Типичные ошибки в построении описа-

ний. 

9. Способы изложения текста. Виды рассуждений и их признаки. Типичные ошибки в 

рассуждении. 

10. Определение и объяснение понятий как вид текста: разновидности и структура. 

Ошибки в построении определений. 

11. Типичные лексические, грамматические и стилистические ошибки. 
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12. Понятие и функции фактического материала в тексте. Работа редактора над фактиче-

ским материалом. 

13. Оформление рубрикаций, перечней, таблиц, цитат, дат, сокращений. Типичные 

ошибки цитирования. 

14. Основные требования к построению и содержанию таблиц. 

15. Специфика правки текстов официально-делового стиля. 

16. Специфика правки текстов научного стиля. 

17. Специфика правки текстов художественной литературы. 

18. Специфика правки публицистических текстов. 

 

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: 

ПК-4. Владеет приемами интерпретации текстов различных видов и жанров, в том числе 

произведений фольклора. 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций.  

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете 

 

Формой итоговой аттестации по дисциплине является зачет в конце семестра. 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. За-

чет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине. 

Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог дея-

тельности студента в семестре, результатам работы на практических занятиях, выполне-

ния самостоятельной работы. Студенты, не выполнившие все виды работ и неудовлетво-

рительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с преподавателем, ко-

торый опрашивает их на предмет выявления знания основных положений дисциплины. 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не 

зачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с допол-

нительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание ос-

новного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоя-

щей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении кон-

трольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что сту-

дент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных по-

грешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях ос-

новного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания устного 

опроса 

Развернутый ответ студента при проведении устного опроса должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке устных ответов студентов учитываются следующие критерии: 

 знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и пол-

нота раскрытия вопроса; 

 владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе; 

 умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы; 

 умение делать анализ рекламного продукта по предложенной схеме; 

 владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, 

умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по об-

суждаемой проблеме. 

Оценкой  «отлично / зачтено» оценивается ответ, который показывает прочные зна-

ния основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные от-

веты, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и по-

следовательность ответа. 

Оценкой «хорошо / зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные от-

веты, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и по-

следовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой «удовлетворительно / зачтено» оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой «неудовлетворительно / не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскры-

тием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются се-

рьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания эссе 

Критерии оценки качества эссе  

 

Критерий Требования к студенту 

Знание и по-

нимание тео-

ретического 

материала. 

– определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

– используемые понятия строго соответствуют теме; 

– самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и 

оценка ин-

формации 

– грамотно применяет категории анализа; 

– умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

– способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую 
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проблему и прийти к сбалансированному заключению; 

– диапазон используемого информационного пространства (студент ис-

пользует большое количество различных источников информации); 

– дает личную оценку проблеме. 

Построение 

суждений 

– ясность и четкость изложения; 

– логика структурирования доказательств; 

– выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

– приводятся различные точки зрения и их личная оценка; 

– общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи. 

Оформление 

работы 

– работа отвечает основным требованиям к оформлению и использова-

нию цитат; 

– соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стили-

стических норм русского литературного языка; 

– оформление текста с полным соблюдением правил русской орфогра-

фии и пунктуации; 

– соответствие формальным требованиям. 

 

«Зачтено» выставляется за доказательное и оригинальное раскрытие темы эссе в 

соответствии с личными представлениями студента; в тексте представлено 3 и более тези-

са с грамотной аргументацией; выводы логичны; эссе написано без ошибок, литератур-

ным языком; текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

 «Не зачтено» – тема эссе не раскрыта; недостаточная аргументации тезисов; не от-

ражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, текст нелогичен; ошибки в 

построении предложений.  

Преподаватель определяет положительных и отрицательных стороны эссе, по сово-

купности которых он окончательно оценивает представленную работу. При отрицатель-

ной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повтор-

ную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем. 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1 Основная литература: 

1. Голуб, И. Б. Литературное редактирование : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / И. Б. Голуб. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 397 с. UPL: https://biblio-online.ru/book/28CBA899-C7FB-4DD3-8332-

DBC46A7710E9/literaturnoe-redaktirovanie 

 

5.2 Дополнительная литература:  

1. Стилистика и литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / Л. Р. Дускаева [и др.] ; отв. ред. Л. Р. Дускаева. 

- М. : Юрайт, 2018. - 308 с. - https://biblio-online.ru/book/stilistika-i-literaturnoe-

redaktirovanie-v-2-t-tom-2-421242 

2. Былинский, К.И. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 

400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3398 

3. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование : учебное пособие / 

О.И. Клещев. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 62 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962 

 

4. Дымова, И. Редактирование текстов массовой коммуникации : учебное пособие / 

И. Дымова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

https://biblio-online.ru/book/28CBA899-C7FB-4DD3-8332-DBC46A7710E9/literaturnoe-redaktirovanie
https://biblio-online.ru/book/28CBA899-C7FB-4DD3-8332-DBC46A7710E9/literaturnoe-redaktirovanie
https://biblio-online.ru/book/stilistika-i-literaturnoe-redaktirovanie-v-2-t-tom-2-421242
https://biblio-online.ru/book/stilistika-i-literaturnoe-redaktirovanie-v-2-t-tom-2-421242
https://e.lanbook.com/book/3398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 191 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259176 

5. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных докумен-

тов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. 

— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13042 

 

5.3 Периодические издания 

«Вестник образования». 

«Вестник образования России». 

«Русская словесность». 

«Вопросы литературы»,  

«Новый мир»,  

«Континент»,  

«Литературное обозрение» 

«Новое литературное обозрение» 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Вестник образования http://vestnik.edu.ru/ 

Вестник образования России http://www.vestniknews.ru/main/enter/main.php 

Русская словесность http://www.schoolpress.ru/html/index.html 

Проект «Журнальный зал» в «Русском Журнале» // http://www.magazines.russ.ru 

Журнал НЛО. Электронная версия // http://www.infoart.ru/magazine/nlo/index.htm 

Литературные ресурсы Интернета // http://www.litera.ru 

Электронная библиотека художественной литературы // http://www.e-kniga.ru 

Открытые видеолекции Института Пушкина // http://www1.pushkin.edu.ru/video/ 

Открытые лекции РГГУ // http://ikrlvtch.podfm.ru/RSUH/ 

Материалы по филологии // http://www.twirpx.com/ 

Материалы по философии http://www.philosophy.ru 

 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации к написанию эссе 

 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от ла-

тинского «exagium» – взвешивание. Это прозаическое сочинение-рассуждение небольшо-

го объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактов-

ка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и рассуждения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчер-

пывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 

окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, а не только инициировать изложе-

ние лишь определений понятий, ее цель – побуждать к размышлению. 

 Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Такого рода работа позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, ис-

пользовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллю-

стрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259176
https://e.lanbook.com/book/13042
http://vestnik.edu.ru/
http://www.vestniknews.ru/main/enter/main.php
http://www.schoolpress.ru/html/index.html
http://www.litera.ru/
http://www1.pushkin.edu.ru/video/
http://ikrlvtch.podfm.ru/RSUH/
http://www.twirpx.com/ъ
http://www.philosophy.ru/
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Содержание эссе включает следующие аспекты: 

1) четкое изложение сути поставленной проблемы;  

2) самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины;  

3) личностное осмысление проблемы; 

4) выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структурные элементы эссе 

– титульный лист 

– введение 

– основная часть 

тезис 1, аргументы  

тезис 2, аргументы 

тезис 3, аргументы 

– заключение. 

Во введении обосновывается выбор темы и ее суть. На этом этапе важно правиль-

но сформулировать вопрос, на который предполагается найти ответ в ходе своего иссле-

дования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо 

ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких под-

тем?». 

В основной части мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тези-

сов; мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют ар-

гументы. Тезис – это сужение, которое надо доказать. Аргументы – это факты, явления 

общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказа-

тельства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждо-

го тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» 

изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. Количе-

ство тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли.  

Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являю-

щийся частично ответом на поставленный вопрос. В основной части необходимо изло-

жить собственную точку зрения и ее аргументировать. Для выдвижения аргументов в ос-

новной части эссе можно воспользоваться следующей схемой: 

1) положение (утверждение) – «Я считаю, что…» 

2) объяснение – «Потому что…» 

3) пример, иллюстрация – «Например…» 

4) суждение (итоговое) – «Таким образом…». 

В процессе построения основной части необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующие доказательства, подкреп-

ленные фактическим материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргу-

ментацией, необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной 

главной мысли. Эффективное использование подзаголовков позволит более четко струк-

турировать мысли автора. 

Заключение вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в ос-

новной части. В этой части работы резюмируются главные идеи эссе, подводящие к пред-

полагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. Методы, 

рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечат-

ляющее утверждение. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же мо-
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гут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и 

политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргумента-

ция – это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и 

убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, ар-

гументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.  

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса. Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.  

Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах.  

Аргументы обычно делятся на следующие группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные). 

Факты – это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании – законов в 

различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе 

фактических данных. 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, свя-

занных с тезисом. 

3. Законы науки тоже могут использоваться как аргументы доказательства. 

Виды связей в доказательстве. Для того чтобы расположить тезисы и аргументы 

в логической последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь 

предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и раз-

делительной. Прямое доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса 

непосредственно обосновывается аргументом. Метод прямого доказательства можно при-

менять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных свя-

зей. 

Индукция – процесс, результатом которого становятся выводы, базирующиеся на 

фактах. В этом процессе направление рассуждения – от частного к общему, от предполо-

жения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убеди-

тельнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает, 

что если сравниваемые объекты схожи по нескольким направлениям, то они должны 

иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного ви-

да аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт 

двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения при-

чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

Этапы работы над эссе 

План-график работы 

над эссе 

Содержание ра-

боты студента  

Форма отчетно-

сти студента  

Содержание работы 

преподавателя  

1. Вводный * Выбор темы эссе, 

формулирование 

тезисов, составле-

ние плана. 

Вариант плана.  

Краткие тезисы 

работы. 

 

Консультация,  

коррекция тезисов,  

проверка плана эссе. 

2.Основной ** Работа над основ-

ным содержанием 

эссе. Аргументи-

рование тезисов. 

Тезисы и аргу-

менты. Черновой 

вариант работы. 

Устное собеседова-

ние,  

индивидуальная кон-

сультация,  

коррекция.  

3. Заключительный ***  Редактирование и 

оформление эссе. 

Рефлексия. 

Законченное эссе.  Проверка, устное ре-

цензирование работы, 

оценивание.  
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*Алгоритм работы:  

1. Внимательно прочтите тему. 

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать. 

1) изучите теоретический материал; 

2) уясните особенности заявленной темы эссе; 

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 

5) возможно использование эпиграфа, который должен согласовываться с темой (про-

блемой, заключенной в афоризме), дополнять, углублять лейтмотив (основную 

мысль), логику рассуждения в тексте; 

6) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

7) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

** Алгоритм работы: 

1. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: 

1) логические доказательства, доводы; 

2) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы; 

3) мнения авторитетных людей, цитаты. 

2. Распределите подобранные аргументы. 

3. Придумайте вступление (введение) к рассуждению, опираясь на тему и основную идею 

текста. Возможно, использование высказываний великих людей, крылатых выражений, 

пословиц или поговорок, риторических вопросов или восклицаний, отражающих данную 

проблему.  

4. Изложите свою точку зрения. 

5. Сформулируйте общий вывод.  

6. Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры. 

*** Алгоритм работы:  

1. Проанализируйте содержание написанного. Вступление и заключение должны фокуси-

ровать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется 

мнение автора). 

2. Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и после-

довательность изложенного. Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, экспрес-

сивность, художественность Необходимо выделение абзацев, красных строк, установле-

ние логической связи абзацев. Предложения желательно короткие, простые, разнообраз-

ные по интонации. Стиль отражает особенности личности автора, об этом тоже полезно 

помнить. 

3. внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

4. На этапе рефлексии необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Раскрыта ли основная тема эссе? 

• Правильно ли подобрана аргументация для эссе? 

• Есть ли стилистические недочеты? 

• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы? 

• Корректно ли изложена в работе ваша точка зрения? 

• Какой опыт вы приобрели, когда работали над эссе? 

 

7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологийпроверка домаш-

них заданий и консультирование посредством электронной почты; 

 использование электронных презентаций при проведении лекционных и практиче-

ских занятий. 

 

7.2 Перечень необходимого программного обеспечения 



 19 

- Microsoft Office 

- Microsoft Windows 

 

7.3 Перечень информационных справочных систем 

ЭБС: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ https://www.kubsu.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru   

3. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  

4. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru    

5. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru    

6. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com   

       

Современные профессиональные базы данных, информационные, справочные и поис-

ковые системы: 

1. Консультант Плюс -  справочная правовая система http://сonsultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

3. Электронная Библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 

5. Электронная библиотечная система "BOOK.ru" Доступен Режим для слабови-

дящих https://www.book.ru 

8 Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран) (ауд.335) 

2.  Семинарские занятия Специальное помещение, оснащенное презентационной 

техникой (проектор, экран) (ауд. 331). 

Компьютерный класс, оборудованный техническими сред-

ствами обучения (16 рабочих станций, лаборантская ма-

шина и два сервера. Все компьютеры подключены к ло-

кальной сети) (ауд. 332) 

3.  Групповые (индиви-

дуальные) консульта-

ции 

Аудитория 340а  

4.  Текущий контроль, 

промежуточная атте-

стация 

Аудитория 340а  

5.  Самостоятельная ра-

бота 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения и обеспе-

ченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета (ауд. 332) 
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