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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Русский язык и культура речи  

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с системой 

основных понятий и терминов Культуры речи; повышение культуры мышления; 

формирование умения соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 

условиями и задачами речевого общения; формирование лингвистической грамотности, 

важной для профессиональной коммуникации; овладение навыками публичного 

выступления и делового общения; овладение нормами современного русского 

литературного языка; знание стилистических богатств современного русского 

литературного языка; формирование базовых навыков коммуникативной компетенции в 

различных речевых ситуациях как устной, так и письменной речи.  

Для достижения цели ставятся задачи:  

Для достижения цели ставятся следующие задачи: получить представление о 

роли русского языка и культуры речи в профессиональной деятельности; изучить 

необходимый понятийный аппарат дисциплины; сформировать профессиональные навыки 

и умения рационального речевого поведения социального работника; усовершенствовать 

знания норм современного русского литературного языка; развить умение использовать 

выразительные средства языка в условиях речевого общения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б 1.О.02.02) относится к обязательной 

части Б 1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Индекс  

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Русский язык». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

Коды 

компет

енции 

Результаты 

освоения ОП ВО 

Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

Знать. Особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности.  

 

Уметь. Предвидеть результаты (последствия) 

личных действий.  

 

Владеть. Способностью планировать 

последовательность  шагов для достижения 

заданного результата. 
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УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностраннном(ых) 

языке(ах) 

Знать. Педагогические закономерности 

организации Знать: стиль общения на 

государственном языке РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; стиль 

общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Уметь: вести деловую переписку на 

государственном языке РФ с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем. 

Владеть: публичным выступлением на 

государственном языке РФ, строить свое 

выступление с учетом аудитории и цели общения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ, 108 

академических часов. 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего 

часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 4 

в том числе:  

лекции 18 2 

семинары, практические занятия 36 

 

2 

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную  работу 

обучающихся с преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую работу 

(эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 95 

Контроль самостоятельной работы  9 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

экзамен экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудоемко

сть  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия 
Сам. 

рабо

та 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы  

текущего  

контроля Лек Пр Лаб 

 Раздел 1 108 18 36  54 УК-3, УК-4  

1 История возникновения и 

развития понятия 

«культура речи». Уровни 

культуры речи. Типы 

речевой культуры. 

Понятие культура речи. 

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

 

Устный 

опрос 

 

2 Ораторская речь. Речевой 

этикет. Специфика 

русского речевого этикета 

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Доклад с 

презентаци

ей 

3 Язык как средство 

общения. Понятие о языке 

как знаковой системе. 

Основные функции языка. 

Связь языка с историей и 

культурой народа. Язык и 

речь. Виды речевой 

деятельности 

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

Творческое 

задание 

4 Коммуникативные 

качества речи. 

Правильность речи. 

Точность и логичность 

речи. Чистота речи. 

Выразительность речи. 

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Фронтальн

ый опрос 

5 Модель 

профессионального 

общения. 

Коммуникативный 

портрет специалиста. 

Уровни понимания в 

профессиональном 

общении (вербальные и 

невербальные). 

Вербальный и 

кинетический имидж 

специалиста. 

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

Блиц-опрос 
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6 Нормы языка. Понятие 

языковой нормы. Русский 

литературный язык как 

нормированный вариант 

языка. Динамичность и 

историческая 

изменчивость норм языка. 

Основные типы норм.  

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Тест 

7 Типы словарей и 

принципы работы с ними. 

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

Реферат 

8 Лексика русского языка. 

Нормы 

словоупотребления. 

Основные понятия 

лексики. Лексические 

нормы русского языка.   

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Реферат 

9 Орфоэпические нормы 

русского языка. Нормы 

произношения. 

Акцентологические 

нормы.   

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

Устный 

опрос 

10  Грамматическая 

правильность русской 

речи. Морфологические и 

синтаксические нормы 

русского языка.  

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Устный 

опрос 

 

11 Принципы русской 

орфографии и пунктуации. 

Принципы русской 

орфографии 

(фонетический, 

морфологический, 

традиционный). Правила 

русской пунктуации  

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

Доклад с 

презентаци

ей 

 Раздел 2.          

12 Стили русского языка. 

Цели языкового общения и 

факторы, определяющие 

успешность 

коммуникации.  

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Блиц опрос 

13 Языковые средства и 

типовая ситуация 

общения. Понятие стиля. 

Стили русского языка, 

общая характеристика   

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

 

14 Официально-деловой 

стиль. Язык закона и 

дипломатии. Подстили 

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Тест 
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официально-делового 

стиля. Язык документа  

15 Композиционно-языковые 

особенности деловых 

бумаг профессиональной 

сферы   

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

Творческое 

задание 

16 Научный стиль. Языковые 

особенности научного 

стиля. Особенности 

организации текста 

научного стиля / 

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Фронтальн

ый опрос 

17 Общие принципы 

коммуникации. Основные 

тактики общения 

6 2 2  2 УК-3,          

УК-4 

Доклад с 

презентаци

ей 

18 Профессиональный 

коммуникативный лидер; 

его речевой облик 

6  2  4 УК-3,          

УК-4 

Тест по 

теме 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая 

трудоемко

сть  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

рабо

та 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы  

текущего  

контроля Лек Пр кон

тр. 

 Раздел 1 108 2 2 9 95 УК-3,УК-4  

1 История возникновения и 

развития понятия 

«культура речи». Уровни 

культуры речи. Типы 

речевой культуры. 

Понятие культура речи. 

6    6 УК-3,          

УК-4 

Устный 

опрос 

 

2 Ораторская речь. Речевой 

этикет. Специфика 

русского речевого этикета 

6    6 УК-3,          

УК-4 

Доклад с 

презентаци

ей 

3 Язык как средство 

общения. Понятие о языке 

как знаковой системе. 

Основные функции языка. 

Связь языка с историей и 

культурой народа. Язык и 

речь. Виды речевой 

деятельности 

6   1 5 УК-3,          

УК-4 

Творческое 

задание 

4 Коммуникативные 

качества речи. 

Правильность речи. 

Точность и логичность 

6   2 4 УК-3,          

УК-4 

Фронтальн

ый опрос 
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речи. Чистота речи. 

Выразительность речи. 

5 Модель 

профессионального 

общения. 

Коммуникативный 

портрет специалиста. 

Уровни понимания в 

профессиональном 

общении (вербальные и 

невербальные). 

Вербальный и 

кинетический имидж 

специалиста. 

8 2   6 УК-3,          

УК-4 

Блиц-опрос 

6 Нормы языка. Понятие 

языковой нормы. Русский 

литературный язык как 

нормированный вариант 

языка. Динамичность и 

историческая 

изменчивость норм языка. 

Основные типы норм.  

8   2 6 УК-3,          

УК-4 

Тест 

7 Типы словарей и 

принципы работы с ними. 

8  2  6 УК-3,          

УК-4 

Реферат 

8 Лексика русского языка. 

Нормы 

словоупотребления. 

Основные понятия 

лексики. Лексические 

нормы русского языка.   

6    6 УК-3,          

УК-4 

Реферат 

9 Орфоэпические нормы 

русского языка. Нормы 

произношения. 

Акцентологические 

нормы.   

6   2 4 УК-3,          

УК-4 

Устный 

опрос 

10  Грамматическая 

правильность русской 

речи. Морфологические и 

синтаксические нормы 

русского языка.  

6    6 УК-3,          

УК-4 

Устный 

опрос 

 

11 Принципы русской 

орфографии и пунктуации. 

Принципы русской 

орфографии 

(фонетический, 

морфологический, 

традиционный). Правила 

русской пунктуации  

6   2 4 УК-3,          

УК-4 

Доклад с 

презентаци

ей 
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12 Раздел 2.          

13 Стили русского языка. 

Цели языкового общения и 

факторы, определяющие 

успешность 

коммуникации. Языковые 

средства и типовая 

ситуация общения. 

Понятие стиля. Стили 

русского языка, общая 

характеристика   

6    6 УК-3,          

УК-4 

Блиц опрос 

14 Официально-деловой 

стиль. Язык закона и 

дипломатии. Подстили 

официально-делового 

стиля. Язык документа  

6    6 УК-3,          

УК-4 

Тест 

15 Композиционно-языковые 

особенности деловых 

бумаг профессиональной 

сферы   

6    6 УК-3,          

УК-4 

Творческое 

задание 

16 Научный стиль. Языковые 

особенности научного 

стиля. Особенности 

организации текста 

научного стиля / 

6    6 УК-3,          

УК-4 

Фронтальн

ый опрос 

17 Общие принципы 

коммуникации. Основные 

тактики общения 

6    6 УК-3,          

УК-4 

Доклад с 

презентаци

ей 

18 Профессиональный 

коммуникативный лидер; 

его речевой облик 

6    6 УК-3,          

УК-4 

Тест по 

теме 

 

5.2. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения. 
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 
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Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформирова

нности 

компетенци

й 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-4, УК-3 

Базовый Знать: стиль 

общения на 

государствен

ном языке 

РФ и 

иностранном 

языке в 

зависимости 

от цели и 

условий 

партнерства; 

стиль 

общения и 

язык жестов 

к ситуациям 

взаимодейст

вия. 

Не знает стиль 

общения на 

государственн

ом языке РФ и 

иностранном 

языке в 

зависимости 

от цели и 

условий 

партнерства; 

стиль 

общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодейств

ия. 

В целом 

знает  стиль 

общения на 

государствен

ном языке 

РФ и 

иностранном 

языке в 

зависимости 

от цели и 

условий 

партнерства; 

стиль 

общения и 

язык жестов 

к ситуациям 

взаимодейств

ия. 

Знает стиль 

общения на 

государствен

ном языке 

РФ и 

иностранном 

языке в 

зависимости 

от цели и 

условий 

партнерства; 

стиль 

общения и 

язык жестов 

к ситуациям 

взаимодейств

ия. 

 

Уметь:  вести 

деловую 

переписку на 

государствен

ном языке РФ 

с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

неофициальн

Не умеет 

вести деловую 

переписку на 

государственн

ом языке РФ с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

неофициальны

В целом 

умеет вести 

деловую 

переписку на 

государствен

ном языке 

РФ с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

Умеет вести 

деловую 

переписку на 

государственн

ом языке РФ с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

неофициальны

 



13 

 

ых писем. х писем. неофициальн

ых писем. 

х писем. 

   Владеть: 

публичным 

выступлением 

на 

государственн

ом языке РФ, 

строить свое 

выступление с 

учетом 

аудитории и 

цели 

общения. 

Не владеет 

публичным 

выступлением 

на 

государственн

ом языке РФ, 

строить свое 

выступление с 

учетом 

аудитории и 

цели общения 

В целом 

владеет 

публичным 

выступление

м на 

государствен

ном языке 

РФ, строить 

свое 

выступление 

с учетом 

аудитории и 

цели 

общения 

Владеет  

публичным 

выступление

м на 

государствен

ном языке 

РФ, строить 

свое 

выступление 

с учетом 

аудитории и 

цели 

общения 

 

Повышенн

ый 

Знать:  стиль 

общения на 

государственн

ом языке РФ и 

иностранном 

языке в 

зависимости 

от цели и 

условий 

партнерства. 

   В полном 

объеме знает 

стиль 

общения на 

государствен

ном языке РФ 

и 

иностранном 

языке в 

зависимости 

от цели и 

условий 

партнерства. 

Уметь:  
вести деловую 

переписку на 

государственн

ом языке РФ с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

неофициальн

ых писем. 

   Умеет в 

полном объеме 

вести деловую 

переписку на 

государственн

ом языке РФ с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

неофициальны

х писем. 

Владеть: 
публичным 

выступлением 

на 

государственн

ом языке РФ, 

строить свое 

выступление с 

учетом 

   В полном 

объеме владеет 

публичным 

выступлением 

на 

государственн

ом языке РФ, 

строить свое 

выступление с 



14 

 

аудитории и 

цели общения 

учетом 

аудитории и 

цели общения 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины 

1. Секреты хорошей речи.  

2.  Что значит «говорить правильно»? 

3.  Что такое «языковая норма»?  

4.  Язык. Речь. Текст. Функции языка и речи. 

5.  Язык и общество. Социально-функциональные разновидности языка. 

6. 6 Литературный язык и его функциональные стили.  

7.  Научный стиль и его жанры. Культура научной речи.  

8.  Официально-деловой стиль и культура деловой речи. 

9. 9 Публицистический стиль и его особенности.  

10.  Язык СМИ.  

11.  Русская речь в эфире.  

12.  Специфика письменного общения в системе Интернет.  

13.  Язык виртуального общения.  

14.  Активные процессы в современном русском языке.  

15.  Академическое красноречие. Какой должна быть современная вузовская лекция?  

16.  Умеете ли вы общаться? О культуре речевого общения.  

17.  Современный молодежный жаргон.  

18.  Языковые средства выразительности речи.  

19 Тропы и риторические фигуры в русских СМИ, рекламе. 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

1.1 Язык как средство общения. Понятие о языке как знаковой системе. Основные 

функции языка. Связь языка с историей и культурой народа. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

1.2Принципы русской орфографии и пунктуации. Принципы русской орфографии 

(фонетический, морфологический, традиционный). 

1.3. Официально-деловой стиль. Язык закона и дипломатии. Подстили официально-

делового стиля. Язык документа. 

 

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

«Русский язык и культура речи»: 

 Отметка «отлично» - если ответ показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа. 

 Отметка «хорошо»  - балла - знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным 
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аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание 

важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, 

но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.  

 Отметка «удовлетворительно» – фрагментарные, поверхностные знания 

важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; 

неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно 

и последовательно изложить ответ. 

 Отметка «неудовлетворительно» – незнание, либо отрывочное представление о 

данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 

1. Язык в жизни общества. Возникновение языка. Язык как фактор национальной истории 

и культуры. Функции языка. 

2. Литературный язык нации. Язык и речь. Диалог и его характеристики. Свойства и 

особенности современного русского языка. 

3. Коммуникация и ее барьеры. Установление режима коммуникативной комфортности 

при общении. 

4. Система «коммуникативных шагов» в языке. Психологическая структура диалога. 

5. Понимание речи. «Внутренняя форма» слова; явления, связанные с эгоцентрической 

речью. 

6. Природа норм русского языка. Факторы нормы; динамический характер нормы. 

Исторические изменения норм. 

7. Стилистика. Лексическая и коммуникативная стилистика. Функциональные стили и их 

особенности (по уровням языка). 

8. Своеобразие разговорной речи, делового документа, научного сообщения. 

9. Вопрос о наличии литературно-художественного стиля и его специфике. Литературный 

язык и язык художественной литературы. 

10. Фонетические нормы русского языка. Звуки русского языка, их характеристика и 

классификации. Особенности взаимовлияния звуков в потоке речи. 

11. Орфоэпия; русские произносительные нормы. Московское и ленинградское 

произношение. Произношение групп согласных. Особенности регионального 

произношения. 

12. Лексика русского языка. Словари. Слово в единстве лексического и грамматического 

значения. Лексические явления в русском языке. 

13. Синонимия в русском языке. Виды синонимии.  

14. Омонимия и лексико-семантические явления, связанные с ней. 

15. Антонимы и их разновидности. Явление энантиосемии; оксюморон как лексико-

семантическое явление. 

16. Паронимия; особенности этого явления и возможности использования в речи. 

17. Лексика с точки зрения происхождения. Варваризмы, окказионализмы. Лексика новая 

(неологизмы) и устаревающая (историзмы и архаизмы). 

18. Лексика исконная и заимствованная. Источники и характер заимствования на разных 

исторических этапах. Социально-языковые предпосылки заимствования. 

19. Лексика ограниченного функционирования. Просторечие. Диалектизмы, 

профессиональная лексика. 

20. Лексика ограниченного употребления и чистота речи. Жаргонизмы и арготизмы. 

Молодежный сленг как речевое и психологическое явление. Табуированная экспрессивная 

лексика. 
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21. Русская фразеология. Типы и особенности фразеологизмов. Этимология 

фразеологизмов. 

22. Русская акцентология. Ударение: его виды, функции, особенности постановки 

ударения в русском языке. 

23. Акцентологические тенденции в русском языке; развитие системы ударения. 

Логическое ударение и способы его обозначения. 

24. Актуальные модели словообразования. Их оценка с позиций культуры речи. 

25. Грамматические особенности сложносоставных слов (род, склонение). 

26. Аббревиатуры; их история и функционирование. Род аббревиатур и возможности их 

склонения. 

27. Виды речевых ошибок в русском языке. Тавтология и плеоназм как лексическое и 

морфолого-синтаксическое явление. 

28. Контаминация элементов речи (лексическая мена) как основная проблема культуры 

речи. 

29. Морфологические нормы. Имя существительное. Обозначение лиц женского пола по 

профессии. Особенности образования родительного падежа множественного числа у ряда 

существительных. 

30. Род несклоняемых существительных. Географические названия; возможности их 

склонения. 

31. Морфологические нормы. Имя прилагательное. Категориальные признаки; 

образование степеней сравнения и преодоление речевых ошибок, возникающих при этом.  

32. Краткая форма имени прилагательного; ее образование и лексико- грамматические 

особенности. 

33. Морфологические нормы. Имя числительное. Склонение числительных, в том числе 

порядковых. Особенности функционирования собирательных числительных. 

Количественные слова(<<много», «несколько» И др.), особенности их согласования. 

34. Морфологические нормы. Местоимение. Морфолого-семантические особенности 

части речи. Местоимения дейктические и анафорические; ошибки, возникающие в 

результате неверного употребления анафорических местоимений. 

35. Морфологические нормы. Глагол. Категориальные значения глаголов. Глаголы 

недостаточные и избыточные; взаимовлияние глаголов различных классов. 

36. Залоги глаголов; явление конверсии. Наклонения; особенности форм повелительного 

наклонения в русском языке. 

37. Деепричастие и деепричастный оборот. Преодоление ошибок, возникающих при 

образовании деепричастного оборота. 

38. Особенности сочетаемости (валентности) слов в русском языке. Ошибки в 

словосочетании; их преодоление. 

39. Уместность речи. Речевой этикет и необходимость следования ему. 

40. Уместность речи. Стилистические характеристики фразы и текста. 

41. Точность речи. Вынужденные отступления от точности в отдельных жанрах. 

42. Логичность речи. Качество предметное и понятийное. Логическая ошибка. 

43. Выразительность речи. Система тропов и фигур как средство создания яркой, образной 

и выразительной речи. 

44. Действенность речи. Приемы создания действенного высказывания. 

45. Невербальные факторы общения как атрибут речи.  

46. Профессиональный коммуникативный лидер; его речевой облик. 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

Типовое контрольное задание: тест№1   
(УК-3, УК-4) 
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1. Поставьте ударение в словах: звонит, облегчить, квартал, балуешь, начала (глаг.), 

ходатайство, принудить, налита, эксперт, углубить. 

2. Выберите правильный вариант падежной формы: 

а) родительный падеж множественного числа: пачка макарон-макаронов, рота солдатов-

солдат, автор мемуар-мемуаров, из ясель-яслей; 

б) именительный падеж множественного числа: директоры-директора, шоферы-шофера, 

бухгалтеры-бухгалтера, договоры-договора, аптекари-аптекаря. 

3. Выберите правильную форму глагола: полоскает-полощет, мучит-мучает, выздоровит-

выздоровеет, махает-машет, удостаивать-удостоивать,упрачивать-упрочивать. 

4.   Выберите правильный вариант управления, согласования: 

Съехались учителя (со-из) всех областей. Подчеркивать (недостатки, о недостатках) 

организации, согласно (протокола-протоколу), (Внесен-внесено-внесены) ряд новых 

предложений, секретарь (выдал-выдала)справку. 

5. Какую ошибку в речи следует считать нарушением ее чистоты? 

а) Нарушение лексической сочетаемости; 

б) Тавтология, немотивированный повтор слов в узком контексте; 

в) Нарушение порядка слов в предложении; 

г) немотивированное употребление просторечных слов, жаргонизмов. 

6. Какой из жанров научной речи содержит сообщение о постановке проблемы, о ходе 

исследования, о его результатах? 

      А) Реферат, Б) Научный доклад, 

7. Какому жанру письменной речи можно дать следующее определение: «Это адекватное 

по смыслу изложение содержания первичного текста»?  

      А) конспекту, Б) реферату, В) тезисам. 

8. Какая черта несвойственна языку служебных документов? 

а) Включает готовые языковые формулы, клише; б) Содержит диалектные, эмоционально-

окрашенные слова; в) включает распространенные предложения с последовательным 

подчинением однотипных форм («нанизывание падежей»). 

9. Отметьте слова, нехарактерные для официально-делового стиля: пять, чуть-чуть, 

домовладелец, мешанина, инвентаризация, местожительство, жульничать, 

безотлагательно, ходатайство, попросить. 

10. Для какого функционального стиля русского литературного языка характерны 

следующие слова: доблестный, отчизна, непреоборимый, водрузить, оголтелый? 

А) Разговорного, б) публицистического, в) официально-делового. 

Типовое контрольное задание: тест№2 

(УК-3, УК-4) 

1. Поставьте ударение в словах: баловать, премировать, уведомить, ходатайствовать, 

жалюзи, каталог, звала, обеспечение, рудник, напасть (сущ.). 

2. Выберите правильный вариант падежной формы: а) родит.пад.мн.ч.: килограмм 

баклажан-баклажанов, пара туфель-туфлей, пять до-долей, нет сапог-сапогов, укладка 

рельс-рельсов; б) именит.пад.мн.ч.: докторы-доктора, ректоры-ректора, токари-токаря, 

почерки-почерка, кремы-крема. 

3. Выберите правильную форму глагола6 хныкает-хнычет, лизиет-лазит, опостылеет-

опостылит, щиплет-щипит, приурочивать-приурачивать, оспоривать-оспаривать. 

4. Выберите правильный вариант управления, согласования: по (окончании-окончанию) 

собрания, преимущество новой системы (над - перед) старой, большая часть студентов 

(согласились-согласилась) с предложением, пришел (со - из) школы, необходимо оплатить 

(проезд - за проезд). 

5. Какая ошибка в речи является нарушением ее правильности?  
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а) Плеоназмы; б) неудачное использование эмоционально-оценочных слов; в) правильный 

выбор падежной формы; г) нарушение благозвучия речи вследствие скопления одинаковых 

звуков. 

6. Какому жанру письменной речи можно дать следующее определение: «Это кратко 

сформулированные основные положения доклада, научной статьи»? а) Тезисам, б) 

реферату. 

7. Назовите документ, используемый для передачи информации на расстояние, служащий 

средством общения между учреждениями, а также между учреждениями и частным 

лицами: а) докладная записка, б) деловое письмо, в) инструкция. 

8. Какой жанр не относится к устной публицистической речи? А) дискуссия, б)совещание, 

в)диспут. 

9. Какому служебному документу свойственны следующие особенности: 1)реквизиты: 

адресат, адресант, наименование жанра, подпись, дата; 2) ключевое слово «прошу»? а) 

Заявлению, б)справке, в) объяснительной записке. 

10. В каком функциональном стиле русского литературного языка используются 

следующие слова: известкование, гранулирование, симптом, импульс, суффиксация, 

супплетивизм? 

А) Официально-деловом, б) публицистическом, в) научном. 

 

 

 

 

Типовое контрольное задание: тест№3 

(УК-3, УК-4) 

1.Наиболее оптимальным в коммуникации является: а) авторитарный стиль; б) 

демократический стиль; в) общение-заигрывание. 

2. К невербальным средствам общения не относится: а) дистанция между партнерами по 

общению; б) голос; в) улыбка. 

3. К видам речевой деятельности не относится: а) чтение; б) говорение; в) размышление; 

4) слушание. 

4. Впервые описание коммуникативной ситуации в определении «Речь слагается из трех 

элементов – из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому 

он обращается» предложил: а) Ю.В. Рождественский; б) Цицерон; в) П. Грайс; Г) 

Аристотель. 

5. В первой беседе с незнакомым или малознакомым человеком не следует использовать 

тактику: а) представления; б) просьбы о помощи; в) предложения собственной помощи; г) 

личных вопросов к собеседнику. 

 

Типовое контрольное задание: тест№4 

 (УК-3, УК-4) 

 

I. К видам речи не относят: 

1. убеждающую речь; 

2. повседневную речь; 

3. информационную речь; 

4. развлекательную речь. 

II. Процесс сознательного отбора и использования тех языковых средств, 

которые помогают осуществить речевое воздействие, позволяющее с максимальной 

эффективностью обеспечить решение конкретных педагогических задач, называется: 

1. профессиональной компетентностью педагога; 
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2. языковой способностью; 

3. культурой речи. 

III. Совокупность способностью и характеристик человека, обуславливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов) определяется как: 

1. речевая компетентность; 

2. текстовая деятельность; 

3. языковая личность. 

IV. Перцептивная общения предполагает: 

1. построение общей стратегии взаимодействия, обмен не только фактами, отношениями, 

но и действиями; 

2. восприятие, изучение, понимание, оценка партнерами по общению друг друга; 

3. обмен информацией между субъектами общения. 

V. К основным барьерам речевой коммуникации НЕ относятся причины характера: 

социального; 

психологического; 

 пространственного; 

 когнитивного. 

 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Русский язык и культура речи»: 
 «отлично» - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, 

продемонстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 «хорошо» - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; 

имеются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. 

Продемонстрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен 

творческий уровень и аргументация собственной точки зрения 

 «удовлетворительно» – продемонстрировано умение синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 «неудовлетворительно» - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не 

в полном объѐме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины 

объема. 

7.2.4. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 

преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 

опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 

задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 
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этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 

на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 

проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 

согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 

знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 

отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 

баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 

от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 

Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие 

отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 

проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 

зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 

приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 

заполняется преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 

занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 
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Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 

действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 

совместно. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

 

Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие / 

И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 56 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b17e61af2f816.02486699. - ISBN 978-

5-16-014299-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988542  

(дата обращения: 29.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Русский язык и культура речи : учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. 

Лапшина [и др.] ; под ред. проф. О.Я. Гойхмана. — М. : РИОР, 2017. — 160 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00348-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/534854  (дата обращения: 29.09.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043836  (дата обращения: 29.09.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

8.2. Дополнительная литература:  
 

Машина, О. Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-e изд. 

- М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 168 с.: (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00784-

6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002703  (дата 

обращения: 29.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие / Е. Э. 

Грибанская, Л. Н. Береснева. - Москва : РГУП, 2018. - 140 с. - ISBN 978-5-93916-658-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1195512  (дата обращения: 

29.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

учебной дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, 

обобщений; выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, 

https://znanium.com/catalog/product/988542
https://znanium.com/catalog/product/534854
https://znanium.com/catalog/product/1043836
https://znanium.com/catalog/product/1002703
https://znanium.com/catalog/product/1195512
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понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, 

материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  

реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Самостоятельная работа  Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского 

типа. Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, 

изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных 

источников. Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 

дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и 

семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к 

промежуточной аттестации. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине «Философия» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 

предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 

предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 

и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 

процесса учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае 
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большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса 

студенту предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 

конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины является обеспечение общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций будущих магистров экологов, которая заключается в 

умении оптимально использовать знания  из области охраны окружающей среды, 

глобальной экологии для дальнейшего формирования представлений о важнейших 

экологических проблемах в сфере природопользования.  

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не 

только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 

отрабатывать на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Философия» применяются 

следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с 

докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 

основных экологических понятий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 

разбор трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения к самоорганизации 

для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по 

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 

подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники). 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
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- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется 

конкретными примерами из практики.  

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины (модуля) 

 

10.1. Общесистемные требования 
 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2021 / 2022  

учебный годгод 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2021 /2022 

 учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об 

ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: httрs: 

kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/ 

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г.Бесплатно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель:  

столы ученические, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения: переносной экран настенный с электроприводом, 

проектор, ноутбук. 

369200, г. Карачаевск, ул. Ленина,29, корп.3, ауд. 94 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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10.3. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 
1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kasрersky Endрoint Security (Договор №56/2023 от 25 января 2023г.). Действует до 

03.03.2025г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

 

 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru.  
 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 

высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии 

толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех 

обучающихся гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и 

характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими 

принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии 

(наврушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 

областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории 

обучающихся посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, 

учитывающими различные стартовые возможности  данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 

обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 

материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 

технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы: 

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 
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 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, 

клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования. 
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электронно-библиотечным системам и на 

использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 02.07 2020г. 

2. Обновлен договор на использование комплектов 

лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное 

программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420-

2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 

4 Обновлены договоры:  

1. На антивирус Касперского. (Договор №56/2023 от 

25 января 20232г.). Действует до 03.03.2025г. 

2.Договор № 915 ЭБС ООО «Знаниум»  от 
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