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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные Коммуникация УК-4 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 

 

Дескрипторы 

по дисциплине Знать Уметь Владеть 

Код 

компетенции УК-4 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1: Владеет системой норм русского 

литературного языка и нормами иностранного (-ых) 

языка (-ов); способен логически и грамматически 

верно строить устную и письменную речь. 

УК-4.2: Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3: Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения  

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4: Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном (-ых) 

языке (ах). 

УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов иностранного (-ых) на государственный язык, 

а также с государственного на иностранный (-ые) язык 

(-и). 



 

 

 - характерные черты 

деловой коммуникации 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке; 

-  стили общения на 

русском языке и 

иностранном языке; 

-  язык жестов; 

-  особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

 

 

- выбирать стиль общения 

на русском языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства;  

- адаптировать речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия; 

- вести деловую переписку 

на русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем; 

- вести деловую переписку 

на иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официальных 

писем и социокультурных 

различий; 

-  выполнять для личных 

целей перевод 

официальных и 

профессиональных текстов 

с иностранного языка на 

русский, с русского языка 

на иностранный; 

- публично выступать на 

русском языке, строить 

свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения; 

- устно представлять 

результаты своей 

деятельности на 

иностранном языке, 

поддержать разговор в 

ходе совместного 

обсуждения. 

 

- системой норм 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного (-

ых) языка (-ов); 

способен 

логически и 

грамматически 

верно строить 

устную и 

письменную речь. 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части учебного 

плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как 

«Правоведение», «Философия», «История России», «Всеобщая история». 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский, 

производственно-технологический, организационно-управленческий, проектный. 

Профиль (направленность) программы установлена путем ее ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: проектирование, разработка и сопровождение 

информационных систем. 

 



 

 

 

5. Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Формы обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа:  

Занятия лекционного типа 20 

Занятия семинарского типа 20 

Промежуточная аттестация: зачет 0,1 

Самостоятельная работа (СРС) 31,9 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

6.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

занят

ия  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 

1. Актуальные проблемы 

языковой культуры 

общества. Культура 

речи и литературный 

язык. 

4   4   8,9 

2. Стили современного 

литературного языка.  
6   6   8 

3. Подготовка публичного 

выступления и факторы, 

определяющие его 

успех. 

4   4   8 

4. Логико-

композиционное 

построение устной речи. 

Культура устной речи и 

ее выразительность. 

6 

 

 6   7 

 
Промежуточная 

аттестация 
0,1 

 Итого  20   20   31,9 

 

 



 

 

 

6.1 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

6.2.1 Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. Актуальные проблемы 

языковой культуры 

общества. Культура речи 

и литературный язык. 

 

 

 

Характеристика понятия «культура речи». Понятие 

языковой личности. Проблема экологии слова. 

Нормативный аспект культуры речи. Норма и ее 

признаки. Коммуникативные качества речи (точность, 

понятность, логичность, чистота, богатство и 

разнообразие, уместность). Этические нормы (речевой 

этикет). Историческая, национальная, социокультурная 

детерминированность речевого этикета.  

Литературный язык – основа культуры речи. 

Русский литературный язык, основные этапы его 

становления и развития: от языка народности – к языку 

нации. Национальный язык и формы его реализации. 

Современное состояние русского литературного языка.  

2. Стили современного 

литературного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные стили как одно из свойств 

литературного языка. Общая характеристика стилей 

(сфера функционирования, видовое разнообразие, 

языковые черты), взаимопроникновение стилей. 

Книжная речь и разговорная речь в их устной и 

письменной реализации (лексика, грамматика, 

синтаксис); влияние экстралингвистических факторов 

на отбор языковых средств – на примере 

публицистического стиля.  

Сфера функционирования и подстили 

(дипломатический, законодательный, управленческий) 

и жанры. Экстралингвистические особенности 

(точность, не допускающая инотолкований; 

стандартизованность; волюнтативность; 

объективность, логичность, аргументированность и 

детальность изложения; безличность; отсутствие 

экспрессии). Особенности восприятия текстов (дефицит 

непосредственной интересности; присутствие чужой, 

диктующей воли; критерий исчерпывающего 

текстового понимания). Языковые особенности: 

лексические (специальная терминология и фразеология; 

употребление некоторых архаичных форм и 

выражений), словообразовательные (отглагольные 

существительные, аббревиатуры, сложносокращенные 

слова, различные средства кодификации; отсутствие 

суффиксов субъективной оценки; приставки книжного 

происхождения), морфологические (именной характер 

речи; активность родительного падежа; употребление 

существительных со значением лица, образовавшихся 

из прилагательных и причастий; глагольно-именные 

словосочетания с полузнаменательным глаголом; 

употребление неличных форм глагола и др.), 



 

 

синтаксические (сложные отыменные предлоги; 

пассивные конструкции; употребление вводных 

конструкций в начале предложения; активность 

сложноподчиненных предложений и др.).  

Экстралингвистические особенности научного 

стиля. Смысловая организация научного текста. 

«Жесткий» и «гибкий» способы построения. Типы 

текстов «жесткого» построения: описание 

(характеристика), рассуждение, повествование. 

Логизированная последовательность смысловых блоков 

при «гибком» построении. Частотные элементы в 

структуре научного текста. 

3. Подготовка публичного 

выступления и факторы, 

определяющие его успех. 

 

 

 

 

Этапы подготовки устного выступления. Выбор 

темы, формулировка. Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Сбор материала. Составление плана 

выступления: предварительный, рабочий, основной; 

простой и сложный (развернутый или тезисный). 

Написание текста, формулирование вступления и 

заключения. Мысленное и риторическое освоение 

текста, отработка техники речи и поведения; репетиция. 

Способы произнесения речи (наизусть, по рукописи, 

пересказ, импровизация); их достоинства и недостатки. 

Тренировка памяти; направленность памяти и 

избирательность при запоминании. Критерии оценки 

устного выступления.  

4. Логико-композиционное 

построение устной речи. 

Культура устной речи и 

ее выразительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, определяющие логико-композиционную 

стройность выступления: синтаксис, семантика, логика 

и прагматика текста. Способы речевого воздействия на 

аудиторию. Убеждение и доказательство: истоки двух 

традиций – софистической (манипуляторной) и 

сократической (истинностной). Основные признаки 

логического мышления: определенность, 

непротиворечивость, последовательность и 

обоснованность. Структурно-смысловая схема речи. 

Композиция (построение речи, соотношение частей и 

отношение каждой части к целому) и логика устного 

выступления. Основные законы логики: закон 

тождества, закон противоречия, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания. Основные 

методы доказательства и изложения материала 

(индукция, дедукция, аналогия, концентрический, 

исторический, ступенчатые методы). Прямое и 

косвенное доказательство, доказательство от 

противного. Аргументированность устной речи. 

Типология аргументов: логические и психологические 

(«к человеку», «к аудитории»). Аргументы «за» и 

«против», сильные и слабые. Последовательность 

эффективной аргументации. Основные виды 

логических недостатков, ошибок и уловок в речи: 

софизмы и паралогизмы, нарушения требований к 

тезису или аргументу, ложные суждения и 

умозаключения, круг в доказательстве, нарушение 



 

 

причинно-следственных связей. Пути устранения. 

Способы толкования понятий (логическое определение, 

контекстуальное определение, подбор синонимов, 

описательный способ, этимология слова) и основные 

требования при определении понятий: соразмерность, 

ясность, необходимость и достаточность, 

положительность, отсутствие порочного круга в 

толковании. Примеры, фактический материал, 

наглядность.  

 

6.2.2 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

1. 

Актуальные проблемы 

языковой культуры 

общества. Культура речи и 

литературный язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика понятия «языковая культура». Связь 

языковой культуры с общекультурными нормами. 

2. Язык как знаковая система. Единицы языка. Уровни 

языка. Язык и речь. 

3. Понятие уровня развития языка. Исторический 

аспект проблемы. 

4. Литературная норма, типы норм, динамика.  

5. Правильное использование языковых единиц и 

языковых средств.  

6. Объясните слова Ф. Тютчева: «Мысль изреченная 

есть ложь!» 

7. Государственная политика в области русского языка. 

8. Понятие «культуры речи». Основные аспекты 

культуры речи. 

9. Уровни культуры речи. Особенности современной 

языковой ситуации: языковые изменения и их 

социальная обусловленность. 

10. Состав и принципы классификации 

функциональных стилей. 

11. Литературный язык как особая 

функциональная разновидность русского языка.  

 

2. 

Стили современного 

литературного языка. 

 

 

 

1. Функциональные стили литературного языка. 

2. Разговорная речь. Общая характеристика книжной 

речи. 

3.  Язык художественной литературы, особенности, 

сфера применения. 

4.  Официально-деловой стиль. 

5.  Научный стиль, функционально-стилистическая 

характеристика. 

6.  Публицистический стиль. 

7.  Жанры публицистического стиля, отбор языковых 

средств. 

8. Понятие официально-делового стиля, сфера 

употребления.  

9. Основные стилевые черты: точность, неличный 

характер, стандартизованность,  стереотипность 

построения текста; долженствующе-предписывающий 

характер 



 

 

10. Лексические особенности официально-делового 

стиля: широкое употребление стандартных оборотов 

речи, специальной терминологии, устойчивых 

словосочетаний неэмоционального характера. 

11. Морфологические особенности официально-

делового стиля. 

12. Синтаксические черты официально-делового 

стиля: осложненные простые предложения 

(обособленные обороты, однородные члены). 

13. Понятие научного стиля речи. Основные 

признаки научного стиля.  

14. Логичность и точность изложения в научном 

стиле.  

15. Отвлеченность и обобщенность научного 

стиля.  

16. Жанры научного стиля, характеристика.  

17. Терминологическая лексика и ее роль в 

научном стиле. Специфические свойства термина. 

18. Языковые особенности научного стиля речи. 

 

3. 

Подготовка публичного 

выступления и факторы, 

определяющие его успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие ораторского мастерства. История 

становления культуры публичной речи. 

2. Композиция ораторского выступления. Логика 

изложения материала в публичной речи.  

3. Подготовка публичного выступления. Виды и 

формы. 

4. Психологические особенности публичной речи (речь 

и личность, образ оратора).  

5. Жанры ораторского искусства, характеристика.  

6. Техника речи, навыки работы речевого аппарата, 

речевое дыхание, голосоведение, дикция, 

интонационно мелодический строй речи. Воспитание и 

развитие речевого голоса и дикции. 

7. Факторы, определяющие логико-композиционную 

стройность выступления: синтаксис, семантика, логика 

и прагматика текста  

8. Способы речевого воздействия на аудиторию. 

Убеждение и доказательство: истоки двух традиций – 

софистической (манипуляторной) и сократической 

(истинностной).  

9. Структурно-смысловая схема речи. Композиция 

(построение речи, соотношение частей и отношение 

каждой части к целому) и логика устного выступления. 

10. Основные методы доказательства и изложения 

материала (индукция, дедукция, аналогия, 

концентрический, исторический, ступенчатые методы). 

11. Прямое и косвенное доказательство, 

доказательство от противного. Аргументированность 

устной речи.  

12. Типология аргументов: логические и 

психологические («к человеку», «к аудитории»). 

Аргументы «за» и «против», сильные и слабые. 



 

 

 

4. 

Логико-композиционное 

построение устной речи. 

Культура устной речи и ее 

выразительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие научного стиля речи. Особенности устной 

речи: необратимость во времени, неповторимость, 

спонтанность.  

2. Культура устной речи как основа публичных 

выступлений. Способы создания образно-

эмоциональной выразительности речи.  

3. Вербальные и невербальные средства 

выразительности, их роль и значение. Типология 

выразительных средств (произносительные, 

акцентологические, интонационные, морфологические, 

словообразовательные, лексические, синтаксические, 

стилистические).  

4. Языковые средства выразительности: тропы (эпитет, 

сравнение, метафора, метонимия, гипербола, литота), 

фигуры (антитеза, анафора, эпифора, инверсия, 

каламбур), фразеологизмы и афоризмы (крылатые 

слова и выражения, пословицы и поговорки).  

5. Ошибки в употреблении фразеологизмов: 

разрушение образного значения, контаминация. 

Повторение и близкое употребление однокоренных 

слов как средство выразительности. Умолчание как 

средство выразительности. Культура использования 

неязыковых средств выразительности.  

6. Основные в иды жестов в устной речи 

(выразительные, описательные, изобразительные, 

указующие, подражательные, жесты-символы), правила 

их пользования. Мимика и выражение лица.  

 

6.2.3 Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1. Актуальные проблемы 

языковой культуры 

общества. Культура речи 

и литературный язык. 

 

 

 

 

 

Характеристика понятия «культура речи». Понятие 

языковой личности. Проблема экологии слова. 

Нормативный аспект культуры речи. Норма и ее 

признаки. Коммуникативные качества речи (точность, 

понятность, логичность, чистота, богатство и 

разнообразие, уместность). Этические нормы (речевой 

этикет). Историческая, национальная, социокультурная 

детерминированность речевого этикета.  

Литературный язык – основа культуры речи. 

Русский литературный язык, основные этапы его 

становления и развития: от языка народности – к языку 

нации. Национальный язык и формы его реализации. 

Современное состояние русского литературного языка.  

Характеристика понятия «языковая культура». 

Связь языковой культуры с общекультурными 

нормами. Язык как знаковая система. Единицы языка. 

Уровни языка. Язык и речь. Понятие уровня развития 

языка. Исторический аспект проблемы. Литературная 

норма, типы норм, динамика. Правильное 

использование языковых единиц и языковых средств. 



 

 

Объясните слова Ф. Тютчева: «Мысль изреченная есть 

ложь!» Государственная политика в области русского 

языка. Понятие «культуры речи». Основные аспекты 

культуры речи. Уровни культуры речи. Особенности 

современной языковой ситуации: языковые изменения 

и их социальная обусловленность. Состав и принципы 

классификации функциональных стилей. Литературный 

язык как особая функциональная разновидность 

русского языка. 

2. Стили современного 

литературного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные стили как одно из свойств 

литературного языка. Общая характеристика стилей 

(сфера функционирования, видовое разнообразие, 

языковые черты), взаимопроникновение стилей. 

Книжная речь и разговорная речь в их устной и 

письменной реализации (лексика, грамматика, 

синтаксис); влияние экстралингвистических факторов 

на отбор языковых средств – на примере 

публицистического стиля.  

Сфера функционирования и подстили 

(дипломатический, законодательный, управленческий) 

и жанры. Экстралингвистические особенности 

(точность, не допускающая инотолкований; 

стандартизованность; волюнтативность; 

объективность, логичность, аргументированность и 

детальность изложения; безличность; отсутствие 

экспрессии). Особенности восприятия текстов (дефицит 

непосредственной интересности; присутствие чужой, 

диктующей воли; критерий исчерпывающего 

текстового понимания). Языковые особенности: 

лексические (специальная терминология и фразеология; 

употребление некоторых архаичных форм и 

выражений), словообразовательные (отглагольные 

существительные, аббревиатуры, сложносокращенные 

слова, различные средства кодификации; отсутствие 

суффиксов субъективной оценки; приставки книжного 

происхождения), морфологические (именной характер 

речи; активность родительного падежа; употребление 

существительных со значением лица, образовавшихся 

из прилагательных и причастий; глагольно-именные 

словосочетания с полузнаменательным глаголом; 

употребление неличных форм глагола и др.), 

синтаксические (сложные отыменные предлоги; 

пассивные конструкции; употребление вводных 

конструкций в начале предложения; активность 

сложноподчиненных предложений и др.).  

Экстралингвистические особенности научного 

стиля. Смысловая организация научного текста. 

«Жесткий» и «гибкий» способы построения. Типы 

текстов «жесткого» построения: описание 



 

 

(характеристика), рассуждение, повествование. 

Логизированная последовательность смысловых блоков 

при «гибком» построении. Частотные элементы в 

структуре научного текста. 

Функциональные стили литературного языка. 

Разговорная речь. Общая характеристика книжной речи. 

Язык художественной литературы, особенности, сфера 

применения. Официально-деловой стиль. Научный 

стиль, функционально-стилистическая характеристика. 

Публицистический стиль. Жанры публицистического 

стиля, отбор языковых средств. Понятие официально-

делового стиля, сфера употребления. Основные 

стилевые черты: точность, неличный характер, 

стандартизованность, стереотипность построения 

текста; долженствующе-предписывающий характер. 

Лексические особенности официально-делового стиля: 

широкое употребление стандартных оборотов речи, 

специальной терминологии, устойчивых 

словосочетаний неэмоционального характера. 

Морфологические особенности официально-делового 

стиля. Синтаксические черты официально-делового 

стиля: осложненные простые предложения 

(обособленные обороты, однородные члены). Понятие 

научного стиля речи. Основные признаки научного 

стиля. Логичность и точность изложения в научном 

стиле. Отвлеченность и обобщенность научного стиля. 

Жанры научного стиля, характеристика. 

Терминологическая лексика и ее роль в научном стиле. 

Специфические свойства термина. Языковые 

особенности научного стиля речи. 

3. Подготовка публичного 

выступления и факторы, 

определяющие его успех. 

 

 

 

 

 

Этапы подготовки устного выступления. Выбор 

темы, формулировка. Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Сбор материала. Составление плана 

выступления: предварительный, рабочий, основной; 

простой и сложный (развернутый или тезисный). 

Написание текста, формулирование вступления и 

заключения. Мысленное и риторическое освоение 

текста, отработка техники речи и поведения; репетиция. 

Способы произнесения речи (наизусть, по рукописи, 

пересказ, импровизация); их достоинства и недостатки. 

Тренировка памяти; направленность памяти и 

избирательность при запоминании. Критерии оценки 

устного выступления.  

Понятие ораторского мастерства. История 

становления культуры публичной речи. Композиция 

ораторского выступления. Логика изложения материала 

в публичной речи. Подготовка публичного 

выступления. Виды и формы. Психологические 

особенности публичной речи (речь и личность, образ 

оратора). Жанры ораторского искусства, 

характеристика. Техника речи, навыки работы речевого 

аппарата, речевое дыхание, голосоведение, дикция, 



 

 

интонационно мелодический строй речи. Воспитание и 

развитие речевого голоса и дикции. Факторы, 

определяющие логико-композиционную стройность 

выступления: синтаксис, семантика, логика и 

прагматика текста. Способы речевого воздействия на 

аудиторию. Убеждение и доказательство: истоки двух 

традиций – софистической (манипуляторной) и 

сократической (истинностной). Структурно-смысловая 

схема речи. Композиция (построение речи, 

соотношение частей и отношение каждой части к 

целому) и логика устного выступления. Основные 

методы доказательства и изложения материала 

(индукция, дедукция, аналогия, концентрический, 

исторический, ступенчатые методы). Прямое и 

косвенное доказательство, доказательство от 

противного. Аргументированность устной речи. 

Типология аргументов: логические и психологические 

(«к человеку», «к аудитории»). Аргументы «за» и 

«против», сильные и слабые. 

4. Логико-композиционное 

построение устной речи. 

Культура устной речи и 

ее выразительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, определяющие логико-композиционную 

стройность выступления: синтаксис, семантика, логика 

и прагматика текста. Способы речевого воздействия на 

аудиторию. Убеждение и доказательство: истоки двух 

традиций – софистической (манипуляторной) и 

сократической (истинностной). Основные признаки 

логического мышления: определенность, 

непротиворечивость, последовательность и 

обоснованность. Структурно-смысловая схема речи. 

Композиция (построение речи, соотношение частей и 

отношение каждой части к целому) и логика устного 

выступления. Основные законы логики: закон 

тождества, закон противоречия, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания. Основные 

методы доказательства и изложения материала 

(индукция, дедукция, аналогия, концентрический, 

исторический, ступенчатые методы). Прямое и 

косвенное доказательство, доказательство от 

противного. Аргументированность устной речи. 

Типология аргументов: логические и психологические 

(«к человеку», «к аудитории»). Аргументы «за» и 

«против», сильные и слабые. Последовательность 

эффективной аргументации. Основные виды 

логических недостатков, ошибок и уловок в речи: 

софизмы и паралогизмы, нарушения требований к 

тезису или аргументу, ложные суждения и 

умозаключения, круг в доказательстве, нарушение 

причинно-следственных связей. Пути устранения. 

Способы толкования понятий (логическое определение, 

контекстуальное определение, подбор синонимов, 

описательный способ, этимология слова) и основные 

требования при определении понятий: соразмерность, 

ясность, необходимость и достаточность, 



 

 

положительность, отсутствие порочного круга в 

толковании. Примеры, фактический материал, 

наглядность.  

Понятие научного стиля речи. Особенности устной 

речи: необратимость во времени, неповторимость, 

спонтанность. Культура устной речи как основа 

публичных выступлений. Способы создания образно-

эмоциональной выразительности речи. Вербальные и 

невербальные средства выразительности, их роль и 

значение. Типология выразительных средств 

(произносительные, акцентологические, 

интонационные, морфологические, 

словообразовательные, лексические, синтаксические, 

стилистические). Языковые средства выразительности: 

тропы (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, 

гипербола, литота), фигуры (антитеза, анафора, 

эпифора, инверсия, каламбур), фразеологизмы и 

афоризмы (крылатые слова и выражения, пословицы и 

поговорки). Ошибки в употреблении фразеологизмов: 

разрушение образного значения, контаминация. 

Повторение и близкое употребление однокоренных 

слов как средство выразительности. Умолчание как 

средство выразительности. Культура использования 

неязыковых средств выразительности. Основные в иды 

жестов в устной речи (выразительные, описательные, 

изобразительные, указующие, подражательные, жесты-

символы), правила их пользования. Мимика и 

выражение лица. 

 

 

7. Текущий контроль по дисциплине (модулю) в рамках учебных занятий 

 

В рамках текущего контроля преподаватель самостоятельно может проводить 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 
Наименование оценочного средства 

1. Актуальные проблемы языковой 

культуры общества. Культура 

речи и литературный язык. 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

тестирование. 

 

2.  

Стили современного 

литературного языка.  

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

исследовательский проект, творческий проект, 

тестирование. 

 

3. Подготовка публичного 

выступления и факторы, 

определяющие его успех. 

Опрос, исследовательский проект, проблемно-

аналитическое задание, тестирование. 

 

4. Логико-композиционное 

построение устной речи. 

Культура устной речи и ее 

выразительность. 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

творческий проект. 

 

 



 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Основная учебная литература:  

 

1. Веселкова, Т. В. Культура устной и письменной коммуникации: учебное пособие / Т. 

В. Веселкова, И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов: Вузовское образование, ИЦ 

«Наука», 2020. — 264 c. — ISBN 978-5-4487-0707-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94281.html     

2. Культура речи (устной и письменной): учебное пособие / составители Т. В. Веселкова. 

— Саратов: Вузовское образование, 2020. — 142 c. — ISBN 978-5-4487-0756-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101132.html  

 

8.2. Дополнительная учебная литература: 
 

1. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты: практикум / И. С. Выходцева. 

— 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-9. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89685.html  

2. Лисицкая, Л. Г. Русский язык и культура речи: компетентностный подход: учебно-

методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование», «Психология», «Физическая 

культура» / Л. Г. Лисицкая. — Армавир: Армавирский государственный педагогический 

университет, 2019. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: сайт. − URL: http://www.iprbookshop.ru/82450.html    

 

8.3.  Периодические издания: 

 

1. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. ISSN 0130-0075.  

http://www.iprbookshop.ru/56675.html     

2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Теория языка. Семиотика. 

Семантика. ISSN 2313-2299.  http://www.iprbookshop.ru/32670.html   

3. Новый филологический вестник. ISSN 2072-9316.  

http://www.iprbookshop.ru/29766.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал «Российское образование»: сайт. – Москва, 2000. −  URL: 

http://www.edu.ru/   

2. Электронно-библиотечная система «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU» https://www.elibrary.ru    /  

3.  Электронно-библиотечная система ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/  

4. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  https://www.iprbookshop.ru/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного 

высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

https://www.iprbookshop.ru/94281.html
https://www.iprbookshop.ru/101132.html
https://www.iprbookshop.ru/89685.html
http://www.iprbookshop.ru/82450.html
http://www.iprbookshop.ru/56877.html
http://www.iprbookshop.ru/56675.html
http://www.iprbookshop.ru/32670.html
http://www.iprbookshop.ru/29766.html
http://www.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.iprbookshop.ru/


 

 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 

3. выполнение самостоятельных практических работ; 

4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 

одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 

Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 

самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 

всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 

течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки 

преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение 

ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает 

знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 

основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Windows Server; 

2. Семейство ОС Microsoft Windows; 

3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом; 

4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(КонсультантПлюс); 

5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ); 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

 

12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения. 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели 

для преподавателя; доска (маркерная). 

Технические средства обучения: 

Компьютер в сборе для преподавателя, колонки, проектор, экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Windows 10, КонсультантПлюс, Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 

Adobe Reader, Yandex Browser, пакет LibreOffice, МТС Линк, Gimp, FreeCAD.. 

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду ММУ.    

 

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Специализированная мебель: 

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели 

для преподавателя; доска (маркерная). 

Технические средства обучения: 

Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; 

проектор, экран. 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Windows 10, КонсультантПлюс, Kaspersky Еndpoint Security. 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 

Adobe Reader, Yandex Browser, пакет LibreOffice, МТС Линк, Gimp, FreeCAD. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ММУ. 

 

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 

(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 

проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 

(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые 

игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  

 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 

аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 

программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для 

демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться 

с использованием компьютерного оборудования университета. 

 

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и 

видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-

исследовательская работа); 



 

 

- тестирование по основным темам дисциплины. 

 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, 

анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 

ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются 

следующие: 

- диспут 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 

- ролевая игра; 

- круглый стол; 

- мини-конференция 

-дискуссия  

- беседа. 

 

13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 

взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 

необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 

указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического 

и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

  



 

 

Приложение  

 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные Коммуникация УК-4 

 

2. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 

 

Дескрипторы 

по дисциплине Знать Уметь Владеть 

Код 

компетенции УК-4 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1: Владеет системой норм русского 

литературного языка и нормами иностранного (-ых) 

языка (-ов); способен логически и грамматически 

верно строить устную и письменную речь. 

УК-4.2: Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3: Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения  

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4: Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном (-ых) 

языке (ах). 

УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов иностранного (-ых) на государственный язык, 

а также с государственного на иностранный (-ые) язык 

(-и). 



 

 

 - характерные черты 

деловой коммуникации 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке; 

-  стили общения на 

русском языке и 

иностранном языке; 

-  язык жестов; 

-  особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

 

 

 

- выбирать стиль общения 

на русском языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства;  

- адаптировать речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия; 

- вести деловую переписку 

на русском языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем; 

- вести деловую переписку 

на иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официальных 

писем и социокультурных 

различий; 

-  выполнять для личных 

целей перевод 

официальных и 

профессиональных текстов 

с иностранного языка на 

русский, с русского языка 

на иностранный; 

- публично выступать на 

русском языке, строить 

свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения; 

- устно представлять 

результаты своей 

деятельности на 

иностранном языке, 

поддержать разговор в 

ходе совместного 

обсуждения. 

 

- системой норм 

русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного (-

ых) языка (-ов); 

способен 

логически и 

грамматически 

верно строить 

устную и 

письменную речь. 

 

3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Шкала 

оценив

ания 

Индикаторы 

достижения 
Показатели оценивания результатов обучения 

О
Т

Л
И

Ч
Н

О
/ 

З
А

Ч
Т

Е
Н

О
 Знает: 

 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 

знания основной и дополнительной литературы,  

- на основе системных научных знаний делает 

квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует 

категориями и понятиями. 



 

 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, 

используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - студент владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных 

задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;  

При решении продемонстрировал навыки  

- выделения главного,  

- связкой теоретических положений с требованиями 

руководящих документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности,  

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 

в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Х
О

Р
О

Ш
О

/З
А

Ч
Т

Е
Н

О
 

Знает: - студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов 

и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, 

логично, последовательно и аргументировано излагать свое 

решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки 

на нормативную базу. 

Владеет: - студент в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков  

- выделения главного,  

- изложения мыслей в логической последовательности. 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 

в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 
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Знает: - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и 

дополнительной литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и 

обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует 

свое решение, недостаточно использует научные понятия и 

руководящие документы. 



 

 

Владеет: -  студент владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных 

деловыми играми, кейсами и т.д.;  

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного,  

- изложения мыслей в логической последовательности. 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 

в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Компетенция не достигнута 
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Знает: - студент не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: студент не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

При ответе на вопросы в рамках прохождения промежуточной аттестации (зачет/ 

зачет с оценкой/ экзамен) допускается вольная формулировка ответа, по смыслу 

раскрывающая содержание ответа, указанного в фонде оценочных средств, в качестве 

верного ответа. 

 

4. Типовые контрольные задания (закрытого, открытого и иного типа) для 

проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения 

компетенции, соотнесенной с результатами обучения по дисциплине 

 

 

УК-4 

2 СЕМЕСТР 

 

1. Назовите создателей первой славянской азбуки. Выберите верные варианты ответа. 

а) Иоанн 

б) Кирилл  

в) Феврония 

г) Мефодий 

д) Сергий 

Ответ: б) Кирилл, г) Мефодий 

 

2. Кто является создателем современного русского литературного языка? Выберите 

верный вариант ответа. 

а) Михаил Ломоносов 

б) Александр Пушкин 

в) Николай Карамзин 

г) Николай Островский 



 

 

Ответ: б) Александр Пушкин 

 

3. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы 

 

1 Назовите ученого, который, разработал 

теорию трех штилей, ограничил употребление 

старославянизмов, которые усложняли язык.  

А  Александр Пушкин 

 

2 Кто ввел в русский язык слова: влюбленность, 

человечность, общеполезный, будущность, 

общественность?  

Б Михаил Ломоносов 

 

3 Кто является создателем современного 

русского литературного языка?  

В Николай Карамзин 

 

Заполните соответствующие буквы под цифрами: 

 

1 2 3 

   

 

Ответ: 1Б, 2В, 3А  

 

4. Какие нормы предписывают правила построения словосочетаний и предложений? 

Выберите верный вариант ответа. 
а) лексические нормы 

б) языковые нормы 

в) морфологические нормы 

г) синтаксические нормы 

Ответ: г) синтаксические нормы 

 

5. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы 

 

1 Как называются установленные в обществе 

правила использования языка?  

А лексические нормы 

 

2 Какие нормы регламентируют употребление 

слова в соответствии с точным лексическим 

значением?  

Б языковые нормы 

 

 

3 Какие нормы предписывают правила 

построения словосочетаний и предложений? 

В морфологические нормы 

4 Какие нормы предписывают правила 

использования морфологических форм 

разных частей речи? 

Г синтаксические нормы 

 

Заполните соответствующие буквы под цифрами: 

 



 

 

1 2 3 4 

    

 

Ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В 

 

6. Как называется раздел языка, изучающий слово как единицу значения? Выберите 

верный вариант ответа. 
а) морфология 

б) синтаксис 

в) лексикология 

г) фонетика 

Ответ: в) лексикология 

 

7. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы 

 

1 Как называется раздел языка, 

изучающий слово как часть речи? 

А 
синтаксис 

2 Как называется раздел языка, 

изучающий слово как единицу 

значения?  

Б 

морфология 

3 Как называется раздел языка, 

изучающий построение словосочетаний 

и предложений? 

В 

лексикология 

 

Заполните соответствующие буквы под цифрами: 

 

1 2 3 

   

 

Ответ: 1Б, 2В, 3А 

 

8. Какой стиль описан в определение: Стиль литературного языка, которому свойственно 

наличие терминологии, преобладание абстрактной лексики, слова употребляются в 

прямом, номинативном значении, образные средства языка отсутствуют. Выберите 

верный вариант ответа. 
а) разговорный  

б) научный  

в) официально-деловой 

г) публицистический  

Ответ: б) научный  

 

9.  Задание на соответствие. Проведите соответствие, назвав стиль литературного языка, 

которому соответствуют данные утверждения 

 



 

 

1 Стиль литературного языка, которому 

свойственно наличие терминологии, 

преобладание абстрактной лексики, слова 

употребляются в прямом, номинативном 

значении, образные средства языка 

отсутствуют.  

А разговорный  

 

2 Стиль литературного языка, характерной 

особенностью которого является – сжатое, 

компактное изложение, экономное 

использование языковых средств, 

используются клише, отглагольные 

существительные.  

Б научный  

 

3 Стиль литературного языка, для которого 

характерно следующие описание: “Цель 

текста - оказать воздействие на разум и 

чувства читателя. Характерными 

особенностями являются актуальность 

содержания, острота и яркость изложения, 

авторская страстность”.  

В официально-деловой 

4 Стиль литературного языка, для которого 

характерно следующие описание: 

“Эмоциональный характер стилю придают 

слова с оценочными суффиксами, 

экспрессивные обращения. Используется 

свободный порядок слов, незаконченные 

предложения.”  

Г публицистический  

 

 

 

Заполните соответствующие буквы под цифрами: 

 

1 2 3 4 

    

 

Ответ: 1Б, 2В, 3Г, 4А 

 

10.  К какому функциональному стилю относится текст: «Легко сказать: писать! На это 

нужен навык, нужна какая-то сноровка. Конечно, это вздор, но все-таки нужно! Вот я! 

Говорить я хоть до завтра, а примись писать, и бог знает, что выходит. А ведь не дурак, 

кажется. Да вот и вы. Ну, как вам не писать!». Выберите верный вариант ответа. 
а) научный 

б) официально-деловой 

в) публицистический 

г) разговорный 

Ответ: г) разговорный 

 

11. Задание на соответствие. Проведите соответствие, назвав к какому функциональному 



 

 

стилю относится текст. 

 

1 «В ответ на Ваш запрос высылаем Вам 

каталог подписных изданий на вторую 

половину 1993 года».  

А разговорный 

2 «Легко сказать: писать! На это нужен 

навык, нужна какая-то сноровка. Конечно, 

это вздор, но все-таки нужно! Вот я! 

Говорить я хоть до завтра, а примись 

писать, и бог знает, что выходит. А ведь 

не дурак, кажется. Да вот и вы. Ну, как вам 

не писать!»  

Б научный 

 

3 «Экономические реформы 2001 года шли 

под флагом усиления любви государства к 

налогоплательщику, с одной стороны, и 

закручивания гаек – с другой. Что же 

ждет нас в году наступившем? Судя по 

всему, процесс будет продолжаться».  

В официально-деловой 

 

4 «Твердое тело, состоящее из большого 

числа маленьких кристалликов, 

называется поликристаллическим. 

Одиночные кристаллы называют 

монокристаллами». 

Г публицистический 

 

5 «Поверхность ручейка была похожа на 

зеркальное стекло, открывая взору свою 

чистоту до самого дна. Какое чудо: ни 

днем, ни ночью не смолкает его 

мелодичная поющая струя» 

Д художественный 

 

 

Заполните соответствующие буквы под цифрами: 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Д 

 

12.  Какое из перечисленных слов является эмоционально окрашенным? Выберите 

верный вариант ответа. 
а) дом 

б) луна 

в) стена 

г) лисонька 

Ответ: г) лисонька 

 



 

 

13. Что такое кодификация? Выберите верный вариант ответа. 
а) влияние узуса 

б) упрощение языка 

в) выработка правил языка 

г) фиксация норм в словарях и справочниках  

Ответ: г) фиксация норм в словарях и справочниках  

 

14. К какой смысловой группе слов относятся слова блуждать, плутать, бродить? 

Выберите верный вариант ответ. 

а) к синонимам 

б) к омонимам 

в) к антонимам 

г) к паронимам 

Ответ: а) к синонимам 

 

15. В каком из нижеследующих слов ударение падает на последний слог? Выберите 

верный вариант ответа. 
а) зиму 

б) токарь 

в) свекла 

г) столяр 

Ответ: г) столяр 
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