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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: 

-  предмет и его назначение, систему речеведческих понятий, ха-

рактеризующих данную область знаний, 

- функционально-смысловые типы и коммуникативные качества 

речи, типологию речевых жанров; 

Уметь:  

- ориентироваться в речевой ситуации коммуникативно-значимых 

высказываний; 

- продуцировать тексты конкретных речевых жанров на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

Владеть: 

- навыками построение высказывания в форме завершенного рече-

вого произведения; 

- нормами и правилами литературного языка; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП.  

Дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Философия», «Ис-

тория», «Иностранный язык», «Социальная психология», «Управление человеческими ресур-

сами» и др. 

 Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные ком-

петенции в профессиональной деятельности. 

В частности, выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с рас-

четно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, учетной, расчетно-финан-

совой   видами деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи:  

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
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 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе гос-

ударственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления; 

  

3.Объем дисциплины  

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-заоч-

ная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6/216   6/216   6/216   

Контактная работа: 68 20 12 

 Занятия лекционного типа 28 8 4 

Занятия семинарского типа 40 12 8 

Промежуточная аттестация:** Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

36,15 36 9 

Самостоятельная работа (СРС) 111,85 160 195 

 

**- зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на проме-

жуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: контактную 

аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «Об утверждении норм педагогиче-

ской нагрузки»); контактную внеаудиторную работу; контактную работу в электронной обра-

зовательно-информационной среде. 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

4.1.1.Очная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя-

тельная 

работа 

Занятия лек-

ционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

раб. 

Иные 

заня-

тия 

 

1. 

Тема (раздел) 1. Акту-

альные проблемы язы-

ковой культуры обще-

ства. Культура речи и 

литературный язык. 

7  10    25 

 

2. 

Тема (раздел) 2. Стили 

современного литера-

турного языка.  

7  

10    

25 

3. 

Тема (раздел) 6. Подго-

товка публичного вы-

ступления и факторы, 

определяющие его 

успех. 

7  

10    

25 

4. 

Тема (раздел) 7. Ло-

гико-композиционное 

построение устной 

речи. Культура устной 

речи и ее выразитель-

ность. 

7  

10    

36,85 

 Промежуточная атте-

стация 
36,15 

 Итого 216 

 

                4.1.2.Очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя-

тельная 

работа 

Занятия лек-

ционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

раб. 

Иные 

заня-

тия 

 

1. 

Тема (раздел) 1. Акту-

альные проблемы язы-

ковой культуры обще-

ства. Культура речи и 

литературный язык. 

2  3    40 

 

2. 

Тема (раздел) 2. Стили 

современного литера-

турного языка.  

2  

3    

40 
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3. 

Тема (раздел) 6. Подго-

товка публичного вы-

ступления и факторы, 

определяющие его 

успех. 

2  

3    

40 

4. 

Тема (раздел) 7. Ло-

гико-композиционное 

построение устной 

речи. Культура устной 

речи и ее выразитель-

ность. 

2  

3    

40 

 Промежуточная атте-

стация 
36 

 Итого 216 

 

4.1.3.Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоя-

тельная 

работа 

Занятия лек-

ционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо-

ратор-

ные 

раб. 

Иные 

заня-

тия 

 

1. 

Тема (раздел) 1. Акту-

альные проблемы язы-

ковой культуры обще-

ства. Культура речи и 

литературный язык. 

1  

2  

  48 

 

2. 

Тема (раздел) 2. Стили 

современного литера-

турного языка.  

1  2  

  48 

3. 

Тема (раздел) 6. Подго-

товка публичного вы-

ступления и факторы, 

определяющие его 

успех. 

1  2  

  48 

4. 

Тема (раздел) 7. Ло-

гико-композиционное 

построение устной 

речи. Культура устной 

речи и ее выразитель-

ность. 

1  2  

  51 

 Промежуточная атте-

стация 
9 

 Итого 216 

 

4.2.Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1.  Тема (раздел) 1. Актуаль-

ные проблемы языковой 

культуры общества. Куль-

тура 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 (точ-

ность, понятность, логичность, чистота, богатство и 

разнообразие, уместность). Этические нормы (рече-

вой этикет). Историческая, национальная, социокуль-

турная детерминированность речевого этикета.  

Литературный язык – основа культуры речи. 

Русский литературный язык, основные этапы его ста-

новления и развития: от языка народности – к языку 

нации. Национальный язык и формы его реализации. 

Современное состояние  русского литературного 

языка.  

 

 

2.  Тема (раздел) 2. Стили со-

временного литератур-

ного 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 пись-

менной реализации (лексика, грамматика, синтак-

сис); влияние экстралингвистических факторов на от-

бор языковых средств – на примере публицистиче-

ского стиля.  

Сфера функционирования и подстили (ди-

пломатический, законодательный, управленческий) и 

жанры. Экстралингвистические особенности (точ-

ность, не допускающая инотолкований; стандартизо-

ванность; волюнтативность; объективность, логич-

ность, аргументированность и детальность изложе-

ния; безличность; отсутствие экспрессии). Особенно-

сти восприятия текстов (дефицит непосредственной 

интересности; присутствие чужой, диктующей воли; 

критерий исчерпывающего текстового понимания). 

Языковые особенности: лексические (специальная 

терминология и фразеология; употребление некото-

рых архаичных форм и выражений), словообразова-

тельные (отглагольные существительные, аббревиа-

туры, сложносокращенные слова, различные сред-

ства кодификации; отсутствие суффиксов субъектив-

ной оценки; приставки книжного происхождения), 

морфологические (именной характер речи; актив-

ность родительного падежа; употребление существи-

тельных со значением лица, образовавшихся из при-

лагательных и причастий; глагольно-именные слово-

сочетания с полузнаменательным глаголом; употреб-

ление неличных форм глагола и др.), синтаксические 
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(сложные отыменные предлоги; пассивные конструк-

ции; употребление вводных конструкций в начале 

предложения; активность сложноподчиненных пред-

ложений и др.).  

Экстралингвистические особенности науч-

ного стиля. Смысловая организация научного текста. 

«Жесткий» и «гибкий» способы построения. Типы 

текстов «жесткого» построения: описание (характе-

ристика), рассуждение, повествование. Логизирован-

ная последовательность смысловых блоков при «гиб-

ком» построении. Частотные элементы в структуре 

научного текста. 

 

3.  Тема (раздел) 3. Подго-

товка публичного выступ-

ления и факторы, опреде-

ляющие его успех. 

Этапы подготовки устного выступления. Вы-

бор темы, формулировка. Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Сбор материала. Составление плана 

выступления: предварительный, рабочий, основной; 

простой и сложный (развернутый или тезисный). 

Написание текста, формулирование вступления и за-

ключения. Мысленное и риторическое освоение тек-

ста, отработка техники речи и поведения; репетиция. 

Способы произнесения речи (наизусть, по рукописи, 

пересказ, импровизация); их достоинства и недо-

статки. Тренировка памяти; направленность памяти и 

избирательность при запоминании. Критерии оценки 

устного выступления.  

 

4.  Тема (раздел) 4. Логико-

композиционное построе-

ние устной речи. Куль-

тура устной речи и ее вы-

разительность. 

Факторы, определяющие логико-композици-

онную стройность выступления: синтаксис, семан-

тика, логика и прагматика текста. Способы речевого 

воздействия на аудиторию. Убеждение и доказатель-

ство: истоки двух традиций – софистической (мани-

пуляторной) и сократической (истинностной). Ос-

новные признаки логического мышления: определен-

ность, 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 тожде-

ства, закон противоречия, закон исключенного треть-

его, закон достаточного основания. Основные ме-

тоды доказательства и изложения материала (индук-

ция, дедукция, аналогия, концентрический, истори-

ческий, ступенчатые методы). Прямое и косвенное 

доказательство, доказательство от противного. Аргу-

ментированность устной речи. Типология аргумен-

тов: логические и психологические («к человеку», «к 

аудитории»). Аргументы «за» и «против», сильные и 

слабые. Последовательность эффективной аргумен-

тации. Основные виды логических недостатков, оши-
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бок и уловок в речи: софизмы и паралогизмы, нару-

шения требований к тезису или аргументу, ложные 

суждения и умозаключения, круг в доказательстве, 

нарушение причинно-следственных связей. Пути 

устранения. Способы толкования понятий (логиче-

ское определение, контекстуальное определение, 

подбор синонимов, описательный способ, этимоло-

гия слова) и основные требования при определении 

понятий: соразмерность, ясность, необходимость и 

достаточность, положительность, отсутствие пороч-

ного круга в толковании. Примеры, фактический ма-

териал, наглядность.   

 

4.2.2.Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

1. 

Тема (раздел) 1. Актуаль-

ные проблемы языковой 

культуры общества. Куль-

тура речи и литературный 

язык. 

1. Характеристика понятия "языковая куль-

тура". Связь языковой культуры с общекультурными 

нормами. 

2. Язык как знаковая система. Единицы 

языка. Уровни языка. Язык и речь. 

3. Понятие уровня развития языка. Истори-

ческий аспект проблемы. 

4. Литературная норма, типы норм, дина-

мика.  

5. Правильное использование языковых еди-

ниц и языковых средств.  

6. Объясните слова Ф. Тютчева: «Мысль из-

реченная есть ложь!» 

7. Государственная политика в области рус-

ского языка. 

8. Понятие «культуры речи». Основные ас-

пекты культуры речи. 

9. Уровни культуры речи. Особенности со-

временной языковой ситуации: языковые изменения 

и их социальная обусловленность. 

10. Состав и принципы классификации функ-

циональных стилей. 

11. Литературный язык как особая функцио-

нальная разновидность русского языка.  

 

 

2. 

Тема (раздел) 2. Стили со-

временного литературного 

языка.  

1. Функциональные стили литературного языка. 

2. Разговорная речь. Общая характеристика 

книжной речи. 

3.  Язык художественной литературы, особен-

ности, сфера априменения. 

4.  Официально-деловой стиль. 

5.  Научный стиль, функционально-стилистиче-

ская характеристика. 

6.  Публицистический стиль. 
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7.  Жанры публицистического стиля, отбор язы-

ковых средств. 

8. Понятие официально-делового стиля, сфера 

употребления.  

9. Основные стилевые черты: точность, нелич-

ный характер, стандартизованность,  стерео-

типность построения текста; долженству-

юще-предписывающий характер 

10. Лексические особенности официально-дело-

вого стиля: широкое употребление стандарт-

ных оборотов речи, специальной терминоло-

гии, устойчивых словосочетаний неэмоцио-

нального 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 при-

знаки научного стиля.  

14. Логичность и точность изложения в науч-

ном 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. 

Тема (раздел) 3. Подго-

товка публичного выступ-

ления и факторы, опреде-

ляющие его успех. 

1. Понятие ораторского мастерства. История 

становления культуры публичной речи. 

2. Композиция ораторского выступления. 

Логика изложения материала в публич-

ной речи.  

3. Подготовка публичного выступления. 

Виды и формы. 

4. Психологические особенности публичной 

речи (речь и личность, образ оратора).  

5. Жанры ораторского искусства, характери-

стика.  

6. Техника речи, навыки работы речевого ап-

парата, речевое дыхание, голосоведение, 

дикция, интонационно мелодический 

строй речи. Воспитание и развитие рече-

вого голоса и дикции. 

7. Факторы, определяющие логико-компози-

ционную стройность выступления: син-

таксис, семантика, логика и прагматика 

текста  
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8. Способы речевого воздействия на аудито-

рию. Убеждение и доказательство: ис-

токи двух традиций – софистической 

(манипуляторной) и сократической (ис-

тинностной).  

9. Структурно-смысловая схема речи. Ком-

позиция (построение речи, соотношение 

частей и отношение каждой части к це-

лому) и логика устного выступления. 

10. Основные методы доказательства и изло-

жения материала (индукция, дедукция, 

аналогия, концентрический, историче-

ский, ступенчатые методы). 

11. Прямое и косвенное доказательство, до-

казательство от противного. Аргументи-

рованность устной речи.  

12. Типология аргументов: логические и 

психологические («к человеку», «к 

аудитории»). Аргументы «за» и 

«против», сильные и слабые. 

 

4. 

Тема (раздел) 4. Логико-

композиционное построе-

ние устной речи. Культура 

устной речи и ее вырази-

тельность. 

1. Понятие научного стиля речи. Особенно-

сти устной речи: необратимость во вре-

мени, неповторимость, спонтанность.  

2. Культура устной речи как основа публич-

ных выступлений. Способы создания об-

разно-эмоциональной выразительности 

речи.  

3. Вербальные и невербальные средства вы-

разительности, их роль и значение. Типо-

логия выразительных средств (произно-

сительные, акцентологические, интона-

ционные, морфологические, словообра-

зовательные, лексические, синтаксиче-

ские, стилистические).  

4. Языковые средства выразительности: 

тропы (эпитет, сравнение, метафора, ме-

тонимия, гипербола, литота), фигуры 

(антитеза, анафора, эпифора, инверсия, 

каламбур), фразеологизмы и афоризмы 

(крылатые слова и выражения, посло-

вицы и поговорки).  

5. Ошибки в употреблении фразеологизмов: 

разрушение образного значения, конта-

минация. Повторение и близкое употреб-

ление однокоренных слов как средство 

выразительности. Умолчание как сред-

ство выразительности. Культура исполь-

зования неязыковых средств выразитель-

ности.  
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6. Основные в иды жестов в устной речи (вы-

разительные, описательные, изобрази-

тельные, указующие, подражательные, 

жесты-символы), правила их пользова-

ния. Мимика и выражение лица.   

 

 

 

4.2.3              Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Тема (раздел) 1. Актуаль-

ные проблемы языковой 

культуры общества. Куль-

тура 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 (точ-

ность, понятность, логичность, чистота, богатство и 

разнообразие, уместность). Этические нормы (рече-

вой этикет). Историческая, национальная, социокуль-

турная детерминированность речевого этикета.  

Литературный язык – основа культуры речи. 

Русский литературный язык, основные этапы его ста-

новления и развития: от языка народности – к языку 

нации. Национальный язык и формы его реализации. 

Современное состояние  русского литературного 

языка.  

 

 

2.  Тема (раздел) 2. Стили со-

временного литератур-

ного 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 пись-

менной реализации (лексика, грамматика, синтак-

сис); влияние экстралингвистических факторов на от-

бор языковых средств – на примере публицистиче-

ского стиля.  

Сфера функционирования и подстили (ди-

пломатический, законодательный, управленческий) и 

жанры. Экстралингвистические особенности (точ-

ность, не допускающая инотолкований; стандартизо-

ванность; волюнтативность; объективность, логич-

ность, аргументированность и детальность изложе-

ния; безличность; отсутствие экспрессии). Особенно-

сти восприятия текстов (дефицит непосредственной 

интересности; присутствие чужой, диктующей воли; 

критерий исчерпывающего текстового понимания). 

Языковые особенности: лексические (специальная 

терминология и фразеология; употребление некото-

рых архаичных форм и выражений), словообразова-
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тельные (отглагольные существительные, аббревиа-

туры, сложносокращенные слова, различные сред-

ства кодификации; отсутствие суффиксов субъектив-

ной оценки; приставки книжного происхождения), 

морфологические (именной характер речи; актив-

ность родительного падежа; употребление существи-

тельных со значением лица, образовавшихся из при-

лагательных и причастий; глагольно-именные слово-

сочетания с полузнаменательным глаголом; употреб-

ление неличных форм глагола и др.), синтаксические 

(сложные отыменные предлоги; пассивные конструк-

ции; употребление вводных конструкций в начале 

предложения; активность сложноподчиненных пред-

ложений и др.).  

Экстралингвистические особенности науч-

ного стиля. Смысловая организация научного текста. 

«Жесткий» и «гибкий» способы построения. Типы 

текстов «жесткого» построения: описание (характе-

ристика), рассуждение, повествование. Логизирован-

ная последовательность смысловых блоков при «гиб-

ком» построении. Частотные элементы в структуре 

научного текста. 

 

3.  Тема (раздел) 3. Подго-

товка публичного выступ-

ления и факторы, опреде-

ляющие его успех. 

Этапы подготовки устного выступления. Вы-

бор темы, формулировка. Формы речи (монолог, диа-

лог, полилог). Сбор материала. Составление плана 

выступления: предварительный, рабочий, основной; 

простой и сложный (развернутый или тезисный). 

Написание текста, формулирование вступления и за-

ключения. Мысленное и риторическое освоение тек-

ста, отработка техники речи и поведения; репетиция. 

Способы произнесения речи (наизусть, по рукописи, 

пересказ, импровизация); их достоинства и недо-

статки. Тренировка памяти; направленность памяти и 

избирательность при запоминании. Критерии оценки 

устного выступления.  

 

4.  Тема (раздел) 4. Логико-

композиционное построе-

ние устной речи. Куль-

тура устной речи и ее вы-

разительность. 

Факторы, определяющие логико-композици-

онную стройность выступления: синтаксис, семан-

тика, логика и прагматика текста. Способы речевого 

воздействия на аудиторию. Убеждение и доказатель-

ство: истоки двух традиций – софистической (мани-

пуляторной) и сократической (истинностной). Ос-

новные признаки логического мышления: определен-

ность, 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 тожде-

ства, закон противоречия, закон исключенного треть-
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его, закон достаточного основания. Основные ме-

тоды доказательства и изложения материала (индук-

ция, дедукция, аналогия, концентрический, истори-

ческий, ступенчатые методы). Прямое и косвенное 

доказательство, доказательство от противного. Аргу-

ментированность устной речи. Типология аргумен-

тов: логические и психологические («к человеку», «к 

аудитории»). Аргументы «за» и «против», сильные и 

слабые. Последовательность эффективной аргумен-

тации. Основные виды логических недостатков, оши-

бок и уловок в речи: софизмы и паралогизмы, нару-

шения требований к тезису или аргументу, ложные 

суждения и умозаключения, круг в доказательстве, 

нарушение причинно-следственных связей. Пути 

устранения. Способы толкования понятий (логиче-

ское определение, контекстуальное определение, 

подбор синонимов, описательный способ, этимоло-

гия слова) и основные требования при определении 

понятий: соразмерность, ясность, необходимость и 

достаточность, положительность, отсутствие пороч-

ного круга в толковании. Примеры, фактический ма-

териал, наглядность.   

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дис-

циплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дис-

циплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 
Тема (раздел) 1. Ак-

туальные проблемы 

языковой культуры 

общества. Культура 

речи и литератур-

ный язык. 

 

ОК-4 

 

Опрос, изучение и конспектирование 

основной и дополнительной литературы, 

работа со словарями  
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2. Тема (раздел) 2. 

Стили современного 

литературного 

языка.  

ОК-4 Опрос, изучение и конспектирование 

основной и дополнительной литературы, 

тестирование 

3. Тема (раздел) 3. 

Подготовка публич-

ного выступления и 

факторы, определя-

ющие его успех. 

ОК-4 Опрос, изучение и конспектирование ос-

новной и дополнительной литературы, 

эссе 

4. Тема (раздел) 4. Ло-

гико-композицион-

ное построение уст-

ной речи. Культура 

устной речи и ее вы-

разительность. 

ОК-4 Опрос, изучение и конспектирование ос-

новной и дополнительной литературы 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы  

1. Понятие уровня развития языка. Исторический аспект проблемы. 

2. Литературная норма, типы норм, динамика.  

3. Правильное использование языковых единиц и языковых средств.  

4. Национальный язык. Литературный язык.  

5. Виды функциональной стилистической окрашенности.  

6. Отражение стилистической окрашенности языковых средств в нормативных сло-

варях и в грамматических справочниках русского язык. 

7. Коммуникативные качества речи.  

8. Стилевые, лексические, смысловые, логические, морфологические, фонетиче-

ские, синтаксические, орфоэпические ошибки. 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

         1. Проблемно-аналитическое задание: 
 

1. Морфемика и словообразование.    

а) Морфемика и словообразование – это одно и то же? 

б) Каковы отношения между морфемикой и словообразованием?  

в) Что доказывает сравнение объектов исследования, целей и способов изучения морфемики 

и словообразования? 

 

2. «Долгое время в научной и учебной литературе вопросительные и относительные 

местоимения относили к одному разряду - вопросительноотносительному. Более глубокое 

изучение этих местоимений привело ученых к выводу, что вопросительные и относительные 

местоимения – это два разных разряда, которые стали рассматриваться как функциональные 

омонимы» (Е.И. Диброва).  

а) Согласны ли вы с современной постановкой вопроса? Прокомментируйте свою позицию. 

б) Как соотносятся литературе вопросительные и относительные местоимения в современ-

ном русском языке? 

в) Как вы понимаете определение функциональные омонимы?  
 

3. Определите тип вариантов слов. 
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Лесопильня – лесопилка, бескрайний – бескрайный, напой – напои, ежегодный – еже-

годний, двухполостный – двухполостной, целлюлоза – целлулоза, фо′льга – фольга′, шофёр – 

шо′фер, арабеск – арабеска, бекеша – бекеш, планшет – планшета, кроличий – кроликовый, 

индюшиный – индюшечий – индюшачий, достигнуть – достичь, брызгают – брызжут. 

 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1. 1. Прочитайте о собирательности (Виноградов В.В., Буланин Л.Л., Гвоздев А.Н.) и от-

ветьте на вопрос, почему категория собирательности является лексико-грамматической.  

2. Как у существительных развилась категория одушевленности? Почему грамматически она 

выражается совпадением форм В.п с Р.п, а не с Д .п. или Т.п.?  

3. Как толкуется понятие одушевленности/неодушевленности в школьных учебниках? Какие 

признаки одушевленности в них не названы? 

 

Информационный проект 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Фонетическое членение речи. Сегментные единицы звукового потока 

2. Слова категории состояния как особый лексико-грамматический класс слов.  

2. Модальные слова как особая часть речи.  

3. Междометие.  

4. Вопрос о звукоподражательных словах. 

5. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления и согласования. 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

Напишите эссе по теме: 

1. Язык, его функции и роль в сохранении национальной культуры. 

2. Понятие «современный язык». 

3. Понятие «литературный язык». Культура речи и кодифицированность литературного 

языка. 

4. Формы существования языка. Речь письменная и устная. 

5. Национальный язык и его структура. 

6. Функциональные стили современного русского литературного языка. Общая характери-

стика каждого стиля. 

7. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная. 

8. Слово и его значение. Слова однозначные и многозначные. Типы полисемии. 

9. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее активного и пас-

сивного запаса.  

10. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения. 

11. Системные отношения в лексике. Стилистическое использование синонимов, антони-

мов, омонимов, паронимов. 

12. Словосочетания свободные и связанные. Типы фразеологизмов, их экспрессивные воз-

можности и стилистическое использование. 

13. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 

14. Невербальные средства общения. 

15. Понятие культуры публичной речи. Условия эффективной публичной речи. 

16. Виды аргументов. Способы аргументации. 

17. Принципы взаимодействия аудитории и оратора. 

18. Подготовка к публичному выступлению. 

19. Фонетический портрет артистов театра и кино (на материале произношения 1-2 арти-

стов).  

20. Мой фонетический портрет (на материале самонаблюдений).  
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Типовые задания к интерактивным занятиям 

1. Ролевая игра «Функциональные стили современного русского литературного языка».  

2. Нарушение норм литературного языка в устной и письменной речи города.  

3. Индивидуальный орфоэпический словарь.  

4. Коммуникативный портрет личности (источник выбирается самостоятельно).  

5. Средства речевого воздействия на адресата в современном рекламном тексте. 

 

Типовые тесты 

 

1. Какое из перечисленных понятий не является предметом изучения культуры речи? 

1)правильность речи 

2)богатство речи 

3)содержательность речи 

4) все является 

2. Какая из словоформ не является предлогом? 

1) благодаря 

2) в течение 

3) в заключении 
4) из-за 

 

3. Какое из следующих местоимений не является отрицательным? 

1) ничем 

2) никто 

3) ни для кого 

4) некий 
 

4. Глагол характеризуется следующими категориями: 

1) время, спряжение, залог, вид, род, наклонение, число, переходность 
2) вид, склонение, время, залог, число, переходность 

3) наклонение, залог, вид, число, степень сравнения 

4) неизменяемость 

 

5. Какая из следующих характеристик не относится к простому предложению? 

1) полное/неполное 

2) распространенное/нераспространенное 

3) бессоюзное/союзное 
4) восклицательное/невосклицательное 

 

6. Какое из перечисленных предложений не является сложноподчиненным? 

1) Когда стемнело, я зажег лампу. 

2) Стало слышно, как гудит внутри здания огонь. 

3) Перед нами предстал овраг, лишь когда рассеялся туман. 

4) Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить 

7. Определите тип сложного предложения: «В саду горит костер рябины красной, но никого 

не может он согреть». 
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1) бессоюзное 

2) сложноподчиненное 

3) сложносочиненное 
4) с разными типами связи 

8. Определите тип сложного предложения: «Пожалел волк кобылу – оставил хвост да 

гриву». 

1) бессоюзное 
2) сложноподчиненное 

3) сложносочиненное 

4) с разными типами связи 

9. Какой из членов предложения не является второстепенным? 

1) определение 

2) сказуемое 
3) дополнение 

4) все являются второстепенными 

10. В предложении: «Дай мне удостовериться, по крайней мере, что тебе хорошо теперь» – 

словосочетание «по крайней мере» является: 

1) второстепенным членом предложения 

2) уточняющим членом предложения 

3) пояснительным членом предложения 

4) вводным словосочетанием 

 

11. Использование терминологии характерно для какого стиля? 

1) научного 
2) официально-делового 

3) разговорного 

4) публицистического 

 

12. Какой из перечисленных жанров не принадлежит к официально-деловому стилю? 

1) заявление 

2) справка 

3) приказ 

4) заметка 
 

13. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 

«В ответ на Ваш запрос высылаем Вам каталог подписных изданий на вторую половину 

1993года». 

1) художественный 

2) научный 

3) официально-деловой 
4) публицистический 

 

14. К какому функциональному стилю относится следующий 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 
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знает чтовыходит. А ведь не дурак, кажется. Да вот и вы. Ну, как вам не писать!» 

1) художественный 

2) научный 

3) официально-деловой 

4) разговорный 

15. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 

«Экономические реформы 2001 года шли под флагом усиления любви государства к налого-

плательщику, с одной стороны, и закручивания гаек – с другой. Что же ждет нас в году 

наступившем? Судя по всему, процесс будет продолжаться». 

1) художественный 

2) научный 

3) официально-деловой 

4) публицистический 
 

16. Какое из перечисленных слов является эмоционально окрашенным? 

1) луна 

2) стена 

3) дом 

4) лисонька 
 

17. Какое из перечисленных понятий не является тропом (средством словесной образности)? 

1) метафора 

2) олицетворение 

3) сравнение 

4) повтор 
 

18. В каком из следующих слов звуков больше, чем букв? 

1) инструмент 

2) билет 

3) Мария 
4) Петр 

 

19. В каком из следующих слов ударение падает не на последний слог? 

1) каталог 

2) диалог 

3) нефтепровод 

4) принудить 

20. Какое из нижеследующих словосочетаний является неправильным? 

1) я скучал по Вас 

2) согласно приказа 
3) благодаря руководству 

4) оплатить проезд 

 

Типовые вопросы к контрольным работам 
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1. Русский язык как государственный, функции русского языка.  

2. Русский язык как система. Уровни и единицы языка.  

3. Роль звуков речи в языке. Классификация гласных по артикуляционным признакам. 

Классификация согласных звуков. 

4. Понятие ударения. Функции ударения. Фразовое и логическое ударение.  

5. Интонация, ее фонетическая природа. 

6. Система знаменательных частей речи русского языка. Характеристика грамматиче-

ских признаков знаменательных частей речи.  

7. Система служебных частей речи русского языка. Характеристика грамматических 

признаков служебных частей речи. 

8. Синтаксические связи и синтаксические отношения. Сочинительные и подчинитель-

ные связи.  

9. Словосочетание как синтаксическая единица. 

10. Предложение как синтаксическая единица. 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конферен-

ция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля зна-

ний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить 

для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его инди-

видуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и катего-

рий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных вопро-

сов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, 

владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессио-

нальных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные 

понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудня-

ется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несуще-

ственные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-

тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-

ленные вопросы. 

2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъектив-

ные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть 

легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. 

Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета 

титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, нали-

чие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь 

с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление 

работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интер-

нета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической струк-

туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 

по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); нали-

чие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосно-

вании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической струк-

туры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная 

по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не 

прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно ар-

гументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие логиче-

ской структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, раз-

деленная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, наруша-

ется стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые тре-

буют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, по-

пытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при ре-

шении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, получен-

ные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной ли-

тературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требо-

вания. 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчиты-

вается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье 
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мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противополож-

ных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной ко-

манды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получив-

шая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, под-

готовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-

ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминоло-

гией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами аргу-

ментации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, 

управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие 

роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но неко-

торые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены вре-

менные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. Од-

нако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действитель-

ности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 

нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На пер-

вом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и изло-

жить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по про-

блеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-2,5 

стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 

и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-

нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-

ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непони-

мание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определе-

ние научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источни-

ков, историографии, обобщение результатов, выводы.  
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Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта макси-

мально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении учитывается  

доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и 

предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипо-

тезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальней-

шего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное по-

нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понима-

ние проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непони-

мание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-позна-

вательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, от-

бор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 

продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, 

слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представ-

ляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выра-

женной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск,  

отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студен-

ческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, 

оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает во-

прос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 

взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует инфор-

мационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы 

аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), пред-

ставляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, исполь-

зует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные техноло-

гии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные 

ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (про-

блему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последо-

вательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные техноло-

гии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы 

аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная ин-

формация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает бо-

лее 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются сред-

ствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается 

заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 
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Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обя-

зательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую по-

зицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой про-

блемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответ-

ствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминоло-

гией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами аргу-

ментации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, 

управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие 

роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание про-

блемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выра-

ботанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые 

объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные 

рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. Од-

нако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действитель-

ности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, 

нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  за-

даний 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с отве-

тами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на постав-

ленные вопросы. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная учебная литература  

1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб. — Москва 

: Логос, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-534-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

 

2. Русский язык и культура речи : курс лекций для бакалавров всех направлений / со-

ставители И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 

72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

 

4. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов 

/ Н. Ю. Штрекер. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/81846.html 

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Деева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки вузов культуры / Н. В. Деева, А. А. Лушпей. — Кемерово : Кеме-

ровский государственный институт культуры, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-8154-0397-0. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/76343.html 

 

2. Любичева, Е. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. В. Любичева, 

Л. И. Болдырева. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2010. 

— 131 c. — ISBN 978-5-8179-0111-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29994.html 

 

 

6.3. Периодические издания 

 

1. Международный журнал. Русский язык в научном освещении. М.: Институт русского     

языка им. В.В. Виноградова РАН, Языки славянской культуры. ISSN 1681-1062 

http://www.iprbookshop.ru/36935 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» http://new.gramota.ru/ 

2. Справочно-информационный портал «Культура письменной речи» www.gramma.ru 

3.Электронная библиотека словарей http://www.slovopedia.com/  

 

 

8. 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 

http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/76343.html
http://www.iprbookshop.ru/29994.html
http://www.iprbookshop.ru/36935
http://new.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovopedia.com/
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этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноцен-

ного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами 

лекций; 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  экзамену  (зачету)  непосредственно перед ним. 

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. За-

дания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для са-

мостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 

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

чение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекомендуе-

мой 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 соответствую-

щей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные осо-

бенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоми-

нанию 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 се-

местра. 

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 системати-

зации 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 регу-

лярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 

Windows Server 2016 

2.  Семейство ОС Microsoft Windows   

3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным ко-

дом 

4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (Информацион-

ный комплекс) 

5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический спра-

вочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
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6. Антивирусная система NOD 32 

7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский междуна-

родный университет». https://elearn.interun.ru/login/index.php 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет; 

2. наушники; 

3. вебкамеры; 

4. колонки; 

5. микрофоны. 

 

 

11. 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 (практи-

ческие) 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 про-

грамм Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для де-

монстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с 

использованием компьютерного оборудования университета. 

 

11.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образо-

вательные 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. 

 

11.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

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

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельно-

сти, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая 

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

ющие: 

- диспут 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 

- ролевая игра; 

- круглый стол; 

- мини-конференция 

-дискуссия  

- беседа. 

https://elearn.interun.ru/login/index.php
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11.3. Особенности обучения  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (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, разрабатываются адаптированные 

для инвалидов программы подготовки с учетом различных нозологий, виды и формы сопро-

вождения обучения, используются специальные технические и программные средства обу-

чения, дистанционные образовательные технологии, обеспечивается безбарьерная среда и 

прочее. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методиче-

ского и материально- технического обеспечения, особенностями восприятия учебной инфор-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обу-

чения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-

нии 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-пере-

дачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Номер и дата прото-

кола заседания Ученого со-

вета (Сената) 

Перечень измененных 

пунктов 

 

1. 

26.04.2018, протокол № 

10 

1. Изменен титульный лист РПД  и 

ФОС в связи с переименованием универси-

тета. 

2. Внесены  изменения  в п. 3. и  п. 4  

в соответствии с п. 31 Приказа Министер-

ства образования и науки № 301 от 5 апреля 

2017 г. 

3. Обновлен список литературы (п. 6),  

список современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных си-

стем (п. 7), список лицензионного программ-

ного обеспечения в п. 9. 

4. Добавлен п. 11.3. 

 

2. 

30.04.2019, протокол № 

10 

1. Обновлен список литературы (п. 6),  

список современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных си-

стем (п. 7), список лицензионного программ-

ного обеспечения в п. 9. 
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