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Направление подготовки 
(специальность)

[1] 09.03.04 Программная инженерия
[2] 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина призвана развить у студентов, только поступивших в вуз, способность к 
аналитическому восприятию текстов, и привить навыки написания статей. В рамках курса 
предполагается работа студентов с различными текстами, их обсуждение во время занятий, 
дискуссии, беседы, защита своей точки зрения, написание короткого эссе по теме.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Среди способностей, которые призван развивать курс, следующие:
- способность аргументировано излагать свою точку зрения и избегать основных ошибок 

аргументации;
- способность выбирать темы и ставить вопросы к этим темам (в программу курса 

включен ряд заданий и упражнений, призванных научить студента выбирать тему, которая, с 
одной стороны, интересна ему, с другой – отвечает поставленным требованиям);

- способность работать с письменными текстами разных типов как с источниками;
- способность учитывать фактор адресата при создании письменного текста (понимание, 

для какой аудитории готовится текст).

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс является обзорным и не предполагает сложных теоретических выкладок и 
подробного изучения частных явлений.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-2 [1, 2] – Способен 
определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

З-УК-2 [1, 2] – Знать: виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные методы 
оценки разных способов решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность
У-УК-2 [1, 2] – Уметь: проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; анализировать альтернативные варианты 
решений для достижения намеченных результатов;  
использовать нормативно-правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности
В-УК-2 [1, 2] – Владеть: методиками разработки цели и  
задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта, навыками работы 
с нормативно-правовой документацией



УК-3 [1, 2] – Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде

З-УК-3 [1, 2] – Знать: основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии
У-УК-3 [1, 2] – Уметь:  устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; 
применять основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды
В-УК-3 [1, 2] – Владеть: простейшими методами и 
приемами социального взаимодействия и работы в команде

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели 
воспитания

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал 
дисциплин

Духовно-нравственное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, духовно-
нравственное развитие на 
основе традиционной 
национальной системы 
ценностей (духовных, 
этических, эстетических, 
интеллектуальных, 
культурных и др. (В1)

Использование воспитательного 
потенциала дисциплин "Основы 
гуманитарного знания", "Социология", 
"Политология", "История 
христианской мысли", 
"Культурология" для:-  духовно-
нравственного развития 
общечеловеческих духовных и 
нравственных ценностей, 
формирования культуры этического 
мышления, способности морального 
суждения посредством моделирования 
ситуаций нравственного выбора и др. 
интерактивных методов обучения ( 
дискуссий, диспутов, ролевых 
ситуаций) на учебных занятиях-  
приобщения к  традиционным 
российским духовно-нравственных 
ценностям через  содержание 
дисциплин.

Духовно-нравственное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование личностно-
центрированного подхода в 
профессиональной 
коммуникации, 
когнитивно-поведенческих 
и практико-
ориентированных навыков, 
основанных на 
общероссийских 
традиционных ценностях 
(В3)

1. Использование воспитательного 
потенциала базовых гуманитарных 
дисциплин. 2. Разработка новых 
инновационных курсов гуманитарной 
и междисциплинарной 
направленности.

Гражданское и Создание условий, 1. Использование воспитательного 



патриотическое 
воспитание

обеспечивающих, 
формирование 
патриотического 
самосознания, стремления 
к реализации интересов 
Родины (В4)

потенциала дисциплины "История" 
для: - формирования сопричастности к 
судьбе Родины, индивидуально-
личностного отношения к истории 
Отечества посредством изучения 
истории собственной семьи, региона в 
контексте истории России;  - 
формирования чувства гордости 
героическим прошлым народа, 
посредством изучения героических 
страниц истории Отечества, 
наполнения содержания дисциплины 
патриотическим содержанием; - 
формирование неприятия искажения 
истории посредством выполнения 
учебно-исследовательских заданий, 
ориентированных на изучение и 
проверку исторических фактов, 
критический анализ публикаций по 
истории России.  2. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплины "Основы гуманитарного 
знания"  "Введение в специальность", 
«История атомной отрасли»  и других 
дисциплин для  формирования 
стремления к соучастию в 
обеспечении технологического 
суверенитета России посредством 
выполнения исследовательских и 
творческих заданий, направленных на 
данные цели.

Гражданское и 
патриотическое 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование гражданской 
идентичности, гражданской 
и правовой культуры, 
активной гражданской 
позиции, навыков, 
необходимых для 
успешной самореализации 
в обществе (В5)

Использование воспитательного 
потенциала дисциплины "Основы 
гуманитарного знания", "История"  
для формирования неравнодушного 
отношения к вопросам развития 
гражданского общества посредством 
включения в социально-значимую, в 
том числе волонтерскую 
(добровольческую) деятельность, а 
также  посредством  
исследовательских и творческих 
заданий соответствующего профиля (в 
рамках учебных заданий, 
самостоятельной работы и др.).

Гражданское и 
патриотическое 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование неприятия 
деструктивных идеологий 
(В6)

1. Использование воспитательного 
потенциала дисциплин «История», 
«Право»   для формирования 
понимания многообразия культур и 
цивилизаций, их взаимодействия, 
многовариантности, формирования 
уважения к уникальности народов, 



культур, личности посредством 
тематического акцентирования  в 
содержании дисциплин  и  учебных 
заданий; 2. Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин "Основы гуманитарного 
знания",  «Социология», «Теология», 
«История» для формирования 
понимания влияния  различных 
аспектов культуры и религии на 
общественную жизнь и формирование 
личности; роли  нравственности, 
морали, толерантности в развитии 
общества  посредством тематического 
акцентирования  в содержании 
дисциплин  и  учебных заданий; 3. 
Использование воспитательного 
потенциала дисциплин «История», 
«Право», «Психология и педагогика»  
для  формирования неприятия 
экстремизма и девиантного поведения  
посредством тематического 
акцентирования  в содержании 
дисциплин  и  специализированных 
учебных заданий.

Культурное и 
эстетическое воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
воспитание эстетических 
интересов и потребностей 
(В10)

Использование воспитательного 
потенциала дисциплин 
"Культурология", "Основы 
гуманитарного знания", "История 
русской культуры", "История 
философии", "История"  для 
повышения интереса обучающихся к 
изучению культурного наследия 
человечества,  обогащения общей и 
речевой культуры  через содержание 
дисциплин, выполнение учебных 
заданий,  в том числе изучение 
классической литературы, подготовку 
творческих и исследовательских 
проектов, эссе, рефератов, дискуссий 
по вопросам культуры  и др..

Использование воспитательного потенциала дисциплин/практик «Научно-
исследовательская работа», «Проектная практика», «Научный семинар» для:                                                           
- формирования понимания основных принципов и способов научного познания мира, развития 
исследовательских качеств  студентов посредством их вовлечения в исследовательские проекты 
по областям научных исследований. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин 
"История науки и инженерии", "Критическое мышление и основы научной коммуникации", 
"Введение в специальность", "Научно-исследовательская работа", "Научный семинар" для:                                                                 
- формирования способности отделять  настоящие научные исследования от лженаучных 
посредством проведения со студентами занятий и регулярных бесед;                                                      



- формирования критического мышления, умения рассматривать различные исследования с 
экспертной позиции посредством обсуждения со студентами современных исследований, 
исторических предпосылок появления тех или иных открытий и теорий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:
№ 
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6 Семестр
1 Первый раздел 1-8 12/0/0 25 КИ-8 З-УК-

2,
У-
УК-2,
В-
УК-2,
З-УК-
3,
У-
УК-3,
В-
УК-3

2 Второй раздел 9-15 12/0/0 25 КИ-15 З-УК-
2,
У-
УК-2,
В-
УК-2,
З-УК-
3,
У-
УК-3,
В-
УК-3

Итого за 6 Семестр 24/0/0 50
Контрольные 
мероприятия за 6 
Семестр

50 З З-УК-
2,
У-
УК-2,
В-
УК-2,
З-УК-
3,
У-



УК-3,
В-
УК-3

* – сокращенное наименование формы контроля
** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и 

(или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозна
чение

Полное наименование

КИ Контроль по итогам
З Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел
и

Темы занятий / Содержание Лек., 
час.

Пр./сем.
, час.

Лаб., 
час.

6 Семестр 24 0 0
1-8 Первый раздел 12 0 0

Всего аудиторных часов
4 0 0
Онлайн

1 - 8 Тема 1
Лекция. Фоновые знания. Задачи и цели письменной 
академической коммуникации
Семинар.  Жанры академических работ (тезисы, статья, 
монография, хендаут и др.). Основные компоненты работы 
(аннотация, введение, история вопроса, библиография и 
др.). Деление текста на абзацы.

0 0 0

Всего аудиторных часов
4 0 0
Онлайн

1 - 8 Тема 2
Лекция.  Заголовок и план работы.  Ключевые глаголы в 
заголовке эссе (обсудить, сравнить, описать и др.). Связь 
заголовка с планом текста.
Семинар.  Факты и мнения в тексте. Изучение истории 
вопроса. Оценка достоверности публикаций.

0 0 0

Всего аудиторных часов
4 0 0
Онлайн

1 - 8 Тема 3
Лекция. Стиль текста. Стили: академический, официально-
деловой, публицистический.
Семинар.  Цель текста. Выяснение намерений автора 
(информировать, убедить, развлечь и др.)

0 0 0

9-15 Второй раздел 12 0 0
Всего аудиторных часов
4 0 0
Онлайн

9 - 15 Тема 4
Лекция. Структура абзаца. Компоненты абзаца (причина, 
определение, уточнение и др.). Типовые структуры 
абзацев.
Семинар. Планирование текста. Мозговая атака. 
Упорядочивание идей. Выбор подходящей структуры 
текста (время, сравнение, за и против).

0 0 0

Всего аудиторных часов
4 0 0
Онлайн

9 - 15 Тема 5
Лекция. Конспектирование. Организация рабочих заметок. 
Использование условных знаков и сокращений. 
Оформление библиографических ссылок. 0 0 0



Семинар. Отбор релевантной информации. Выделение 
основных положений текста. Составление рабочих 
заметок.

Всего аудиторных часов
4 0 0
Онлайн

9 - 15 Тема 6
Лекция. Создание аннотаций. Этапы написания аннотации. 
Сжатие текста. Перефразирование.
Семинар. Иконографика. Виды визуальной информации 
(графики, схемы, таблицы, диаграммы и др.). 
Комментирование инфографики.

0 0 0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозна
чение

Полное наименование

ЭК Электронный курс
ПМ Полнотекстовый материал
ПЛ Полнотекстовые лекции
ВМ Видео-материалы
АМ Аудио-материалы
Прз Презентации
Т Тесты
ЭСМ Электронные справочные материалы
ИС Интерактивный сайт

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение курса проводится в виде семинарских занятий и сдачей зачета (эссе). На 
каждом занятии обсуждается новый текст (самостоятельная и аудиторная работа). На каждом 
занятии практикуется свободное письмо с жестким таймингом на заданную тему. Используются 
различные образовательные технологии – работа в малых группах, дискуссии, дебаты.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 
результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, 
рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 
представлена в следующей таблице:
Компетенция Индикаторы освоения Аттестационное мероприятие 

(КП 1)
З-УК-2 З, КИ-8, КИ-15
У-УК-2 З, КИ-8, КИ-15

УК-2

В-УК-2 З, КИ-8, КИ-15
З-УК-3 З, КИ-8, КИ-15
У-УК-3 З, КИ-8, КИ-15

УК-3

В-УК-3 З, КИ-8, КИ-15



Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного 
максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-
балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении 
заданий в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Сумма 
баллов

Оценка по 4-ех 
балльной шкале

Оценка 
ECTS

Требования к уровню освоению 
учебной дисциплины

90-100 5 – «отлично» А

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, использует в 
ответе материал монографической 
литературы.

85-89 В
75-84 С

70-74
4 – «хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твёрдо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос.

65-69

D

60-64
3 – 
«удовлетворительно» Е

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала.

Ниже 60 2 – 
«неудовлетворительно» F

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 
знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без 
дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Курс состоит из теоретической части, на которой преподаватель дает основные понятия 
и определения по теме занятия, показывает примеры работы с текстами. Студенты обязательно 
принимают участие в дискуссии по проблеме из обсуждаемого текста.

В семестре студент может получиться максимум 100 баллов: 50 баллов за работу в 
семестре  и  50 баллов на зачете.

Работа в семестре представляет собой подготовка 2х эссе на заданную тему. В конце 
семестра студенты принимают участие в публичных дебатах.

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при 
выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Курс состоит из теоретической части, на которой преподаватель дает основные понятия 
и определения по теме занятия.

Методические указания по проведению лекций.

Лекция представляет собой логическое изложение материала в соответствии с планом 
лекции, который сообщается студентам в начале каждой лекции, и имеет законченную форму, 
т. е. содержит пункты, позволяющие охватить весь материал, который требуется довести до 
студентов. Содержание каждой лекции имеет определенную направленность и учитывает 
уровень подготовки студентов. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения студентами учебного материала. Главной задачей лектора является 
организация процесса познания студентами материала изучаемой дисциплины на всех этапах ее 
освоения, предусмотренных образовательным стандартом. Лекции по курсу призваны решать 
две основные задачи: во-первых, информативную, т.е. сообщать студенту определенный набор 
теоретических знаний об изучаемой области действительности, во-вторых, развивающую, т.е. 
способствовать выработке навыков самостоятельной познавательной деятельности, мышления 
и оценки на основе полученных знаний.

Для решения названных задач при подготовке лекции преподавателю необходимо:



•   сформулировать цель и задачи каждой лекции;
• определить содержание лекции и план ее проведения так, чтобы это отвечало 

поставленным задачам лекции;
• разработать методы активизации познавательной деятельности студентов с учетом 

уровня знаний студентов;
• продумать возможности использования изучаемого материала в рамках других 

дисциплин и в практической деятельности;
• представить ссылки на источники для самостоятельного изучения материала 

студентами.
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