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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Диалогическая и монологическа речь 
 

Целью изучения дисциплины является:   

 

- детальная проработка сложных форм монологической и диалогической речи, 

формирование умения применять анализируемые формы в процессе коммуникации; 

- формирование коммуникативной и лингвистической компетенции;  

-развитие аналитических способностей (умение сравнивать, выделять, обобщать); 

 -отработка умения практического применения полученных знаний в практике речевого 

общения. 

 

Для достижения цели ставятся задачи:  
 

- ознакомление студентов  с терминологическим аппаратом данной дисциплины, 

объектом, предметом, проблематикой и эмпирической базой исследований в данной области; 

- развитие у студентов научного мышления, навыков работы с теоретической 

литературой, навыков наблюдения над фактическим материалом и совершенствование приемов 

его описания на основе применения современных методов и приемов лингвистического 

исследования; 

- формирование в процессе изучения дисциплины профессиональных навыков и умений в 

области речевого общения; 

- совершенствование знаний, полученных о сложных формах монологической и 

диалогической речи в процессе изучения современного русского языка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Пунктуация современного русского языка»  направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код 

компетенций 

Результаты освоения ОП ВО 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине** 

ОК-4 Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 Знать: нормы русского литературного языка; 

основы теории коммуникации; принципы, 

формы и типы коммуникации; причины и типы 

коммуникативных неудач; основы 

педагогической риторики; иностранный язык в 

объеме, необходимом для получения 

информации на общем и профессиональном 

уровне; языковые средства, используемые в 

процессе коммуникации на иностранном языке 

Уметь: применять полученные знания в 

конкретных коммуникативных ситуациях; 

создавать эффективные речевые модели, 

устные и письменные речевые произведения в 

соответствии с ортологической системой 

современного русского языка; использовать 

различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке в 

учебной и профессиональной деятельности; 

правильно и аргументировано сформулировать 

свою мысль в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке, анализировать и 

аннотировать профессиональные тексты, 

готовить научные доклады и статьи на русском 



и иностранном языке. 

Владеть: нормами речевого этикета в 

профессиональном общении, техникой речи, 

способами эффективного слушания; основами 

публичной профессиональной речи; методами 

и приемами создания различных жанров 

устных и письменных речевых произведений; 

иностранным языком в объѐме, необходимом 

для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; навыками перевода 

научной литературы профессиональной 

направленности. 

ПК-16 Способен выделять и 

анализировать единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций, с 

точки зрения орфографии и 

пунктуации оформлять 

письменную речь 

Знать: Знать: единицы основных языковых 

уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций; основы 

концептуализации языковой картины мира. 

Уметь: использовать полученные 

теоретические знания в процессе речевого 

функционирования; структурировать и 

интегрировать знания о языковых уровнях; 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, суммировать информацию, 

излагать ее устно и письменно. 

Владеть: комплексом представлений о системе 

языка как общего понятия, способностью 

творческого использования и преобразования 

знаний в ходе решения профессиональных 

задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Индекс ФТД.В.01 

Дисциплина реализуется в вариативной части Блока 1.  

Дисциплина (модуль) изучается на   2  курсе в 3 семестре. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Восприятие студентами этой дисциплины подготовлено знаниями, умениями и навыками, 

полученными в процессе изучения школьного курса русского языка, всех дисциплин 

лингвистического цикла.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Изучение дисциплины «Монологическая и диалогическая речь» является необходимой основой 

для формирования языковой компетенции, последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой 

государственной аттестации, формирования навыков речевой коммуникации 

 

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 2 З.Е., 72 академических 

часа.  

 



Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в том числе: 

лекции -  

семинары, практические занятия 36 6 

практикумы - - 

лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы - - 

консультация перед экзаменом   

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) 36 62 

Контроль самостоятельной работы - - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Для очной формы обучения 



 

п/п 

Курс/семе

стр 

 

Раздел, тема дисциплины 

Общая 

трудоем

кость( в 

часах) 

 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  (в 

часах) 

  

всего Аудиторные 

занятия 

 

 

 

 

СРО 

 

ЛК ПЗ ЛР 

  Монологическая и диалогическая речь        

 

1.  

2/3 Сложные формы монологической речи 
 

6  2  4  

2.  2/3 Период как особая форма организации 

монологической речи. Строение периода. Типы 

периодов. 
 

10  6  

 

4  

3.  2/3 Сложное синтаксическое целое как структурно-

семантическая единица текста, его структура. 

Способы связи предложений в ССЦ. Цепная и 

параллельная  связь. Лексико-синтаксический 

параллелизм. Анафора. Эпифора.  

12  6  6  

4.  2/3 Видо-временные и модальные соотношения форм 

сказуемых в сложном синтаксическом целом. 

6  2  4  

5.  2/3 Структурно-тематические типы сложных 

синтаксических целых: статические (описания), 

динамические (повествования) и смешанные. 

8  4  4 

6.  2/3 Рассуждение как особый тип сложного 

синтаксического целого 

8  4  4  

7.  2/3 Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. Мотивы членения текста на абзацы.  

Функции начальных и конечных абзацев. 

 

  

12  6  6  

8.  2/3 Диалогическое единство. Типы диалогических 

единств. Способы связи реплик диалога. Понятие 

полилога 

10  6  4  

  Всего 72  36  36  

 



Для заочной формы обучения 

 

п/п 

Курс/семе

стр 

 

Раздел, тема дисциплины 

Общая 

трудоем

кость( в 

часах) 

 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  (в 

часах) 

  

всего Аудиторные 

занятия 

 

 

 

 

СРО 

 

ЛК ПЗ ЛР 

  Монологическая и диалогическая речь        

 

1.  

2/3 Сложные формы монологической речи 

 

6    8  

2.  2/3 Период как особая форма организации монологической 

речи. Строение периода. Типы периодов. 

 

10  2  

 

8  

3.  2/3 Сложное синтаксическое целое как структурно-

семантическая единица текста, его структура. 

Способы связи предложений в ССЦ. Цепная и 

параллельная  связь. Лексико-синтаксический 

параллелизм. Анафора. Эпифора.  

12  2  8  

4.  2/3 Видо-временные и модальные соотношения форм 

сказуемых в сложном синтаксическом целом. 

6    6  

5.  2/3 Структурно-тематические типы сложных 

синтаксических целых: статические (описания), 

динамические (повествования) и смешанные. 

8    8 

6.  2/3 Рассуждение как особый тип сложного 

синтаксического целого 

8    8  

7.  2/3 Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. Мотивы членения текста на абзацы.  

Функции начальных и конечных абзацев. 

 

  

12  2  8  

8.  2/3 Диалогическое единство. Типы диалогических 

единств. Способы связи реплик диалога. Понятие 

полилога 

10    8  

  Всего 72  6  62  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме самостоятельного 

выполнения упражнений на занятиях (контроль знания студентами основных умений и навыков), 

тестирования, написание докладов и представление их на практических занятиях. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) являются: 

подготовка к практическим занятиям, к тестированию, выполнению упражнений, к докладам. 

Подготовка к практическим занятиям. Практические занятия ориентированы на изучение 

конспектов лекций, учебников, учебных пособий, монографий, периодических изданий и ресурсов 

Интернета, а также на решение задач и тестовых заданий различных уровней сложности. 

Подготовка к тестированию. Подготовка к тестированию предполагает изучение 

материалов лекций, учебной литературы, а также тренировочных тестов, которые проводятся во 

время практических занятий. 

Подготовка к устному опросу, ответам на теоретический вопрос предполагает анализ 

существующих в науке точек зрения на существо проблемы, формулирование собственного 

видения данной проблемы, путей разрешения предложенной к рассмотрению ситуации. 

Подготовка докладов предполагает творческое и критическое осмысление первоисточника 

или источников и развернутое изложение информации, сопровождается анализом проблемы. 

Рефераты заслушиваются в виде докладов на практических занятиях согласно выбранной темы. 

В целях повышения эффективности усвоения теоретического и эмпирического материала 

студентам предлагается самостоятельно составить словарик лингвистических терминов по 

изученным темам. Рекомендованную к использованию литературу студенты могут найти в 

каталогах библиотеке. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень (код) 

контролируемой 

компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы 

формирования 

компетенций 

УК-4 Знаки препинания, их основные функции, принципы 

русской пунктуации 

1 этап 

 ПК-7 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении 

2 этап 

 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 

применении умения 

в процессе  освоения 

учебной 

дисциплины,  и 

решения 

практических задач. 

3. Способность 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Способность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрирова

ть наличие знаний 

при решении 

учебных заданий. 

1. Самостоятельн

ость в применении 

1.Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины и способность 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу. 

2. Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных заданий 

в полном соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обучающий 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

Обучающийся должен:  

 продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

Обучающийся должен: 
 продемонстрировать достаточно полное 

знание материала; продемонстрировать 

знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

Обучающийся должен: 

 продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно 

формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; уметь сделать  

выводы по излагаемому материалу 

 

 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  



умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной 

дисциплины и  к 

решению 

практических задач. 

2. Самостоятельн

ость в проявления 

навыка в процессе 

решения 

поставленной задачи 

без стандартного 

образца 

 

 

 

 

формировании 

компетенции. 

2.Обучающийся 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин. 

3 балла  

Обучающийся должен:   
продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

 

4 балла  

Обучающийся должен:  
 продемонстрировать достаточно полное 

знание материала; продемонстрировать 

знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

Обучающийся  должен:  
продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно 

формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу. 

 

Критерии оценивания результатов контрольно-измерительных мероприятий текущей, 

рубежной  и промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС. 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в ходе всех видов учебных (аудиторных) занятий 

и носит непрерывный характер. При текущем контроле может оцениваться активность, 

подготовленность обучающегося на каждом занятии (ПЗ, ЛР и т.д.). 

Рубежный контроль (РК) осуществляется по более или менее самостоятельным разделам 

(модулям)  и проводится один раз в триместр. 

В качестве рубежного контроля используются коллоквиумы, контрольные работы, 

тестирование и т.д. 

Промежуточный контроль (аттестация) проводится в форме зачета или экзамена. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов, полученных обучающимся 

по различным видам текущего и рубежного контроля, а также баллов, полученных при сдаче 

зачета или экзамена. 

Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать за семестр по 

дисциплине составляет 100 баллов. 

На текущий и рубежный контроль отводится 70 баллов, на промежуточную аттестацию 30 

баллов. 

Конкретное распределение баллов на текущий и рубежный контроль из общего числа 

баллов, выделенных на эти виды аттестации, устанавливается кафедрами на учебный год.  

 

 

№№ Виды работ (с учетом специфики дисциплины) 



1. Посещаемость и готовность к аудиторному занятию  

2. Активность на занятиях (выполнение задания, участие в  обсуждении, рефераты, 

доклады) 

3. Контрольные мероприятия (срезы, контрольные работы, тестирование, диктанты) 

4. Самостоятельная работа в учебном кабинете, знание художественных текстов, 

конспектирование, работа над повышением грамотности и т.д. 

5. Коллоквиумы, работа над пополнением лексического запаса, выполнение заданий 

по определенному разделу, сдача нормативов (физическая культура) техника чтения 

и перевода (ин. яз. и т.п.) 

 ВСЕГО: 70 баллов 

 

7.2.1. Уровень освоения элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 

дисциплины, в условиях применения БРС с использованием критериев и шкалы оценок 

 

критерии Шкала оценки 

Рейтинг результата 

освоения 

дисциплины (баллы 

БРС) 

Оценка по дисциплине Уровень освоения 

элементов 

компетенций 

91-100 отлично зачтено высокий 

80-90 хорошо повышенный 

50-79 удовлетворительно пороговый 

менее 50 неудовлетворительно не зачтено Элементы не 

освоены 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные задания для тестирования 

 

Письменные задания  
 

Задание № 1 (письменно). Сведения о видах научного диалога распределите по графам: 

Вид научного диалога 

Особенности развертывания 

Речевые реализации (языковые средства 

1. Диалог - расспрос 

•запрос информации общего или частного характера; 

•ответ на вопрос (краткий или развернутый). 

Кто такой…? Что такое...? Что за...? Что представляет собой...? Чем является...? Как называется 

наука о...? … 

2.Диалог - унисон (согласие) 

3.Диалог - диссонанс (несогласие) 

4.Диалог – уточнение, диалог-переспрос 

5. Диалог (полилог) – обсуждение 



Задание 2. 

Прочитайте полилог. Выделите в нем диалог-расспрос, диалог-согласие, диалог-несогласие, 

диалог-переспрос, диалог-уточнение. 

 

- Темой нашего сегодняшнего обсуждения является речевое общение. 

- Скажите, а почему темой разговора стал хорошо изученный в языкознании вопрос? 

- Общеизвестно, что речь и язык взаимосвязаны. Но не все так просто в науке. 

- Разрешите спросить, что первично? 

- Это вопрос, на который пока еще нет однозначного ответа. Совсем недавно немецкие ученые из 

Мюнхена провели эксперимент, в результате которого пришли к выводу, что первичен язык, а 

потом речь. 

- Как Вы оцениваете этот эксперимент? 

- Я думаю, выводы, сделанные учеными из Германии, будут обсуждаться учеными. Но мне 

результаты эксперимента представляются очень интересными, насколько я могу судить по 

публикациям. А что Вы думаете? 

- Совершенно с Вами согласен. В описании эксперимента убедительно показано, что именно язык 

дает начало речи. А что думают наши молодые коллеги? 

- Я не разделяю Вашу точку зрения. Эксперимент, проведенный в одном институте, одной 

группой ученых не может считаться достоверным. Время покажет. 

- Извините, я не понял, Вы в принципе против эксперимента? 

- Нет, я не против эксперимента. Я против скоропалительных выводов. Мне кажется, коллеги из 

Германии поспешили с обнародованием результатов. Все нужно проверять и проверять. 

- Ну вам и карты в руки. Это, кажется, предмет Ваших научных интересов. 

- А вот в этом я с Вами абсолютно согласен. Будем работать в этом направлении. 

- Желаю удачи! 

- Подводя итоги нашей беседы, могу сказать только следующее: язык и речь не являются до конца 

изученными в языкознании. Данные, полученные немецкими коллегами, заслуживают внимания. 

Однако по вопросу достоверности результатов эксперимента мнения ученых сильно расходятся. 

 

II.  Монологическая речь обладает определенными лингвистическими и психологическими 

особенностями: 

1. Монологическая речь – это относительно развернутый вид речи, сравнительно ма-

ло использующий неречевую информацию. 

2. Монологическая речь в большой степени произвольна, меньше зависит от собесед-

ника. 

3. Монолог – это организованный вид речи. В типичном случае говорящий програм-

мирует не только каждое отдельное высказывание, но и всю свою речь. Предпола-

гается даже предварительная письменная фиксация информации монолога в виде 

плана, тезисов, конспекта. 

 В научной речи выделяют следующие виды монолога: монотемный и политемный; подго-

товленный и неподготовленный (спонтанный). 

 Задача – построение мо-

нотемного подготовленного монолога на основе текста по специальности. 

 

Алгоритм действий: 
 

 Прочитайте текст. 

 Определите тему и коммуникативную задачу текста, если это учебный текст, и тему и про-

блематику текста, если это научная статья. 

https://topuch.ru/perun-bog-molnii-grozi-vojni-orujiya-s-m-soloveev-vidayushijsy/index.html


 Сформулируйте основную проблему статьи в виде вопроса, на который в ходе работы 

необходимо найти ответ. 

 Дайте краткий ответ на заданный вопрос. 

 Найдите в тексте аргументы, подтверждающие эту позицию. 

 Выстройте аргументацию в логической последовательности. 

 Зафиксируйте аргументацию в виде плана или тезисов. 

 Кратко сформулируйте выводы. 

Сделайте устное сообщение с опорой на план или тезисы. 

Задание 4. Прочитайте текст Ю.А. Фомина «Что ждет человечество в наступающем тысяче-

летии?». Составьте разные виды диалога на основе данного текста. 

 

Вряд ли подтвердятся прогнозы демографов, что к 2060 году население нашей планеты достигнет 

10 миллиардов человек. Видимо, события будут развиваться по другому сценарию. Он уже во-

площается в виде действия закономерностей, сущность которых мы не понимаем и воспринимаем 

их как трагические случайности. Противоречия будут обостряться, ставя перед человечеством все 

новые тяжелые проблемы: массовые «болезни цивилизации», неизвестные эпидемии, стихийные 

бедствия, катастрофы и даже социальные неурядицы и потрясения. Все это усложняет условия 

существования человека. И зависимым от стечения обстоятельств. В результате начнется сокра-

щение численности населения. 

Но одновременно в недрах человечества начнет формироваться новый, более совершенный биоло-

гический вид – человек будущего. Для появления этого вида понадобится один или даже несколь-

ко веков. Что касается внешнего вида нового человека, то ведь изменение биологического строе-

ния организма происходит очень медленно. Поэтому можно предположить, что человек будущего 

внешне будет похож на нас с вами, хотя некоторые отличия все же возможны. Человечество по-

стоянно прибавляет в росте, примерно на 1-2 сантиметра в столетие. Не исключено поэтому, что 

наш потомок по сравнению с нами будет немного выше. Вероятно, увеличиться и размер черепа. 

Но главные отличия человека будущего от нашего современного следует ожидать не в облике, а в 

изменении его способностей и образа жизни. Люди «умнеют» из поколения в поколение. Это 

находит свое отражение в усложнении школьных программ, росте числа прочитанных за жизнь 

книг, просмотренных фильмов и т.д. В результате совершенствуется структура мозга, расширяют-

ся его возможности. В нашем веке этот процесс протекает очень быстро и все время ускоряется. 

Сейчас дети в 6-7 лет по умственному развитию превосходят детей 8-9 лет, живших полвека назад. 

Но здесь кроется противоречие, именуемое информационным кризисом: способности человека 

воспринимать и перерабатывать информацию не соответствуют ее растущему потоку, поэтому 

неоправданно велики сроки обучения, уже сейчас достигающие 15-20 лет. 

Для устранения этого противоречия человек должен обладать возможностью получать информа-

цию, помимо зрения и слуха, каким-то иным способом. Вполне возможно, что у наших потомков 

разовьется способность использовать для получения информации некие волны или силовые поля, 

которые не фиксируются современными приборами, но существование их уже не подвергается 

сомнению. Развитие этих способностей может привести к тому, что человек станет получать ин-



формацию, заложенную в «душах» живых и умерших людей. Мистики тут никакой нет. Как пока-

зали эксперименты, «душа» - это скорее всего сгусток информационного поля, который не исчеза-

ет со смертью человека. 

Таким образом, человек станет как бы постоянным абонентом единого информационного поля 

всей цивилизации. Естественно, эти новые способности человека не могут не отразиться на общем 

укладе всей жизни будущего человечества. Если еще два-три века назад люди жили сравнительно 

автономно, то сейчас выживание человечества обеспечивается его зависимостью от общества. Мы 

существуем исключительно за счет использования труда огромного числа людей: нас одевают, 

кормят, учат, лечат, обеспечивают жильем, светом, теплом. И все это – в обмен на наш труд. 

Но остается одна сфера, где человек сохраняет полную автономию – это его мозг. Никто не может 

проникнуть в него и узнать, о чем думает человек, чего он хочет, а чего не хочет. Однако если че-

ловек потеряет автономию мышления и станет частью единого информационного поля, это позво-

лит ему получать любые знания, и приобретенные им знания и опыт сразу же поступят в распоря-

жение всего общества. 

Словом, будет единый всеобщий мозг, находящийся в собственности всего общества. В то же 

время, думаю, уменьшится необходимость в некоторых технических средствах, без которых не 

обойтись современному человеку. Вероятно, станут ненужными все виды связи, обучение, лече-

ние и многое другое. Исчезнет разделение труда, так как человек, обладая возможностью получить 

в любой момент любые знания, сам может сделать то, для чего ныне привлекаются представители 

узких специальностей. 

Итак, человек третьего тысячелетия будет обладать материальной независимостью от общества, 

но полной зависимостью мышления. Наверное, с нашей точки зрения это будет не очень привле-

кательное общество, но, я думаю, первобытному человеку современный мир тоже бы показался 

несуразным. 

 

 7.3.3. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет)  УК-4, ПК-7 

1. Сложные формы монологической речи 

2. Период как особая форма организации монологической речи.  

3. Строение периода.  

4. Типы периодов. 

5. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица текста, его структура. 

6. Способы связи предложений в ССЦ.  

7. Цепная и параллельная  связь.  

8. Лексико-синтаксический параллелизм.  

9. Анафора. Эпифора.  

10. Видо-временные и модальные соотношения форм сказуемых в сложном синтаксическом целом. 

11. Структурно-тематические типы сложных синтаксических целых. 

12. Статические (описания) 

13. Динамические (повествования)   

14. Смешанные. 

15. Рассуждение как особый тип сложного синтаксического целого 

16. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста.  

17. Мотивы членения текста на абзацы.  

18. Функции начальных и конечных абзацев. 

https://topuch.ru/nujni-li-eksperimenti-na-jivotnih/index.html
https://topuch.ru/nujni-li-eksperimenti-na-jivotnih/index.html


19. Диалогическое единство.  

20. Типы диалогических единств. 

21. Способы связи реплик диалога.  

22. Понятие полилога 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по учебной 

дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности 

каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве 

основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной 

дисциплины наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной 

дисциплины.  

 
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 
 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» (не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительн

о» (зачтено) или 

низкий уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемого 

не сформировано 

более 50% 

компетенций. Если же 

учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительно

» должна быть 

выставлена при 

отсутствии сформи- 

рованности хотя бы 

одной компетенции 

При наличии более 

50% 

сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, 

имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для 

дисциплин 

итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно

», если 

сформированы все 

компетенции и более 

60% дисциплин 

профессионального 

цикла на уровне 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать 

наличие не менее 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

должны быть 

оценены отметкой 

«хорошо». 

Оценивание итоговой 

дисциплины на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональн

ые компетенции по 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения дисциплины 

с итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия 

сформированной 



«удовлетворительно

». 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60%, то 

есть на повышенном 

уровне, 

соответствующем 

оценке  «хорошо». 

компетенции у 

обучаемого, а также 

при выполнении 

требований к 

получению оценки 

«хорошо» и освоении 

на «отлично» не 

менее 50% 

общепрофессиональн

ых компетенций. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

исторического факультета 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 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. 

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 (модуля) 

8.1. Основная литература: 

  

1.  Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. — М.: Прогресс,2007. 

2.  Гак В.Г. Прагматический аспект языка. М.: 2007. - 355 с. 

3. Черногрудова Е.П. Основы речевой коммуникации: Учебное пособие для вузов, М.,2007. 

 4.  Шарков, Ф.И. Теория коммуникации (базовый курс): учебник. - М.: 2009. - 245 с.  

5.  Яковлев, И.П. Ключи к общению: Основы теории коммуникации. - СПб.: Азбука-классика, 

2009. - 237 с. (45-49) 

6.  Якубинский Л. П. "О диалогической речи" :Учеб.пособие-М.,2007. 

  

8.2. Дополнительная литература:  

 

1.  Голуб И.Б., Розенталь  Д.Э. Секреты хорошей речи. —  М.: Междунар., 2009. 

2.  Зимняя И. А. Педагогическая  психология - М.: Логос, 2008. - 384 с. 

3.  Пашук Н. С. Психология речи. Мн., Изд-во МИУ, 2010 

4.  Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. - М.,2009. 

5.  Русский язык. 11 класс (авторы Л.А. Мурина, Ф.М. Литвинко, Е.Е. Долбик, НИО, 2010). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых 

положений, выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с 

незнакомыми терминами, выражениями, требующими  дополнительной 

информации, объяснение терминов, понятий с помощью справочной 

литературы и соответствующих электронных источников, корректная 

формулировка вопросов по теме к преподавателю. Работа с основной и 

рекомендуемой литературой. 

Практические 

занятия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения 

тренировочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе 

изучения лекции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в 

случае необходимости заданий творческого характера. Составление 



аннотаций к рекомендованным  литературным источникам и др.   

Контрольная работа  Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, 

значимыми и основополагающими терминами и сведениями, зарубежными 

источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор 

необходимого материала из специальных работ, справочной и учебной 

литературы, работа с терминологическим аппаратом. Составление 

библиографии. Оформление результатов работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), 

предполагающая определение основных проблемных  моментов вынесенной 

на обсуждение темы,   поиск ответов на предложенные вопросы, работу с 

соответствующей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная 

работа 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и 

семинарского типа. Поиск, анализ и систематизация информации по 

заданной теме, изучение  научных источников. Исследование отдельных тем 

дисциплины, не рассматриваемых на занятиях контактного типа. Подготовка 

к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, 

повторение   основных теоретических положений и закрепление 

практических навыков с ориентировкой на лекционный материал, основную, 

дополнительную, справочную литературу в соответствии с вопросами, 

вынесенными на промежуточную аттестацию.   

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 год 

 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 

 

 

https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://polpred.com/


10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Занятия проводятся в аудитории № 45 (учебный корпус 2), расположенной по адресу:  

369200 Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина,29 корпус 2, ауд.45.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий по практической 

подготовке. 

Специализированная мебель:  

столы, стулья, шкафы, доска меловая. 

Технические средства обучения: 

1.Переносной экран;  

2.Проектор;  

3.Ноутбук  с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

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

бессрочная 

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

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023г. 

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 Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023 г. 

6 Kasрersky Endрoint Security (OE26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

7 Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

8 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  

5 Информационная система «Информио». 

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 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 (нарушения 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 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


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; 

• 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.  

 



 

12. Лист регистрации изменений 

В рабочую  программу   внесены следующие изменения:  

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого 

совета 

института/факультета на 

котором были утверждены  

изменения 

1

. 

Обновлены договоры на предоставление доступа к 

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 

 Обновлены договоры: 1). Антивирус Касперского. 

Действует  до 03.03.2025г. (Договор № 56/2023 от 25 

января 2023г.); 2). Договор №915 эбс ООО  « Знаниум» от 

12.05.2023г. Действует до 15.05.2024г.    

Решение ученого совета 

КЧГУ от 29 июня 2023 года 

 Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, РПП, РПВ, 

календарный план воспитания, программы ГИА, 

календарный график учебного процесса. 

  

Решение ученого 

совета КЧГУ от 29 июня 

2023 года 
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