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1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины  

 

Зачетные единицы 1, ч.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Корректирующий курс по русскому 

языку» формирование у обучающихся теоретические и методологические 

знания по анализу и управлению профессиональной карьерой, изучение 

основных теоретических подходов, методов управления деловой карьерой и 

служебно-профессионального продвижения персонала, работы с кадровым 

резервом, что способствует развитию профессиональной мобильности, 

гибкости, целенаправленности в вопросах профессионального развития. 

Цели освоения дисциплины соответствуют профессиональным стандартам:  

-01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

 Очная форма обучения 

Курс 1 

Семестр 2 

Лекции  

Практические (семинарские) 

занятия 

14 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 14 

Самостоятельная работа 22 

Курсовая работа   

Форма контроля 

экзамен  

Зачет  Зачет 

Общее количество часов 36 



среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный №36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный № 43326). 

-01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575) 

-01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38994) 

 

3  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Корректирующий курс по русскому языку» – относится к 

факультативной части (ФТД.04) изучается в первом семестре. 

Для освоения данной учебной дисциплины студент должен 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (УК-4).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Иметь представление: 

- о культуре речи, речевом этикете; 

- о функциональных стилях речи;  

- об особенностях делового стиля речи; 

- об организации вербального взаимодействия и особенностях 

публичного выступления. 

Знать: 

- что такое культура речи, какова ее роль в личностной характеристике 

человека;  

- базовые понятия курса: язык, культура речи, языковая норма, типы 

норм русского языка;  

- особенности устной и письменной разновидности литературного 

языка; 

- стили современного русского языка, специфику использования в них 

различных языковых средств; 

- формулы и функции речевого этикета; 

- особенности устной публичной речи и правила публичного 

выступления; 

- особенности и принципы речевой коммуникации, в том числе 

профессиональной; 

- основные виды учебных научных работ и требования к их 

оформлению; 

- коммуникативные качества речи; 

Уметь: 

- ориентироваться в ситуации общения; 

- анализировать и оценивать степень эффективности общения; 

- определять причины коммуникативных удач и неудач; 

- создавать письменные и устные тексты различных стилей и жанров; 



- редактировать написанное; формировать навыки самооценки; 

- публично выступать с подготовленным текстом. 

Владеть навыками: 

- определения речевых ошибок; 

- продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- анализа языковых средств с учетом стиля и содержания текста; 

- участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами 

языкового коллектива. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями (результатами освоения образовательной 

программы)  

Коды 

компет

енций 

Содержание 

компетенций  
Индикаторы достижения 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую ком- 

муникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Рос- 

сийской 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую 

речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке  

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на иностранном языке с 

учетом социокультурных особенностей  

УК-4.3. Демонстрирует способность находить, 

воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и 

электронных источников для решения 



Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

стандартных коммуникативных задач  

УК-4.4. Создает на русском языке грамотные и 

непротиворечивые письменные тексты 

реферативного характера  

УК-4.5. Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем  

УК-4.6. Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с применением ИКТ- 

технологий  

УК-4.7. Осуществляет выбор коммуникативных 

стратегий и тактик при ведении деловых 

переговоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины 

Ном

ер 

неде

ли 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной 

дисциплине 

Заняти

я 

Самостоятельная 

работа 

студентов 
Формы 

контроля 

Количество 

баллов 

 

литература 

л пр Содержание 
Час

ы 
min max 

 

1 «Введение в культуру речи»:  

Характеристика понятия 

«культура речи». Понятие 

литературного языка. Язык и 

речь. Языковая система. 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

Аспекты 

изучения 

культуры речи:  

нормативный, 

коммуникативн

ый, этический. 

Устная и 

письменная 

формы 

литературного 

языка.  

6 

 

 

 

 

Конспект, 

опрос на 

практическо

м занятии 

  

[1], [2], [3], [4] 

2-3  Фонетические нормы 

 

Орфоэпические нормы 

 

2 

 

2 

Языковая норма 

и ее роль в 

становлении и 

функционирова

нии 

6 

 

Конспект, 

опрос на 

практическо

м занятии, 

  

[1], [2], [3], [4] 



литературного 

языка. 

рубежное 

тестировани

е 

4-5 Орфографические нормы 

 

 

 Коммуникатив

ные качества 

речи 

3 Конспект, 

опрос на 

практическо

м занятии, 

рубежное 

тестировани

е 

  

[1], [2], [3], [4] 

6-7 Лексико-фразеологические 

нормы 

 

4   Конспект, 

опрос на 

практическо

м занятии, 

рубежное 

тестировани

е 

  

[1], [2], [3], [4] 

8 Диктант с заданием 

 

   Проверка 

диктанта с 

заданием 

  

[1], [2], [3], [4] 

1-8 Текущий контроль      0 20  



9 Морфологические нормы 
 

2 Рубежная аттестация 

(тестирование) 
0 30 

[1], [2], [3], [4] 

10 Морфологические нормы 

 

2   Конспект, 

опрос на 

практическо

м занятии, 

рубежное 

тестировани

е 

  

[1], [2], [3], [4] 

11 Синтаксические нормы     Конспект, 

опрос на 

практическо

м занятии, 

рубежное 

тестировани

е 

  

[1], [2], [3], [4] 

14 Стилистические нормы 

 

 2 Стили общения.   

Речемыслитель

ный процесс. 

Условия 

коммуникативн

ого 

3 Конспект, 

опрос на 

практическо

м занятии 
  

[1], [2], [3], [4] 



 

                                                  

взаимодействия

. Процессы 

речевого 

взаимодействия

.   

9-18 Текущий контроль      0 20  

18. Рубежная аттестация 

(тестирование) 

     
0 30 

 

 ИТОГО  14  22  0 100  



6.  Образовательные технологии 

Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии 

(реализуется в учебных заданиях, учитывающих специфику направления и 

профиля подготовки).  

Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 

активных форм обратной связи).  

Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке 

студентами проектных работ). 

Метод работы в малых группах. Это групповое обсуждение какого-

либо вопроса, направленное на достижение лучшего взаимопонимания и 

нахождения истины. Групповое обсуждение способствует лучшему 

усвоению материала. Оптимальное количество участников группы 

составляет 5-7 человек. 

Презентация на основе современных мультимедийных средств. Это 

эффективный способ донести информацию, наглядно представить 

содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 

содержательные функции. 

Технология электронного обучения реализуется при помощи 

электронной образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов 

ЭБС. Информационные технологии используются на различных этапах 

учебного процесса. 

1. На занятиях используются мультимедийные технологии, включая 

демонстрацию презентаций, применяется иллюстративный материал. 

Одновременное воздействие на два важнейших органа (слух и зрение) 

облегчает процесс восприятия и запоминания информации, придает 

наглядность теоретическому материалу. 

2. Для контроля и коррекции знаний используется компьютерное 

тестирование.  

 



7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 

Формы самостоятельной работы студентов: 

а) составление сообщений, докладов на предложенные темы; 

б) подготовка презентации; 

в) конспектирование учебно-научной литературы; 

г) письменный стилистический анализ предложенных текстов. 

Весь методический материал размещен на дистанционной площадке 

системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

Методические указания для обучающихся 

 

Система университетского обучения основывается на рациональном 

сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и 

практических занятий), работа на которых обладает определенной 

спецификой. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от 

Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот 

фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – 

лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и 

сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно 

вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

http://dist-edu.nosu.ru/


Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана 

лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 

акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты 

в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать 

не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Своих целей учебная лекция достигает в том случае, если студентами 

будет проделана основательная работа до лекции, в процессе ее 

непосредственного восприятия и последующего изучения материала. В 

идеале уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебно-

методический комплекс, учебник, хотя бы один из источников по учебной, 

учебно-методической и научной литературе по теме лекции с тем, чтобы 

иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции. Он 

должен также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то читал, 

изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в 

подготовительной работе к лекции – формирование субъективного 

настроения на характер информации, которую он получит в лекции по 



соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно ознакомиться с 

рабочей учебной программой. 

Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы, которые 

находятся в программе. Она обладает большой информационной емкостью, и 

за короткое время преподаватель успевает изложить так много проблем, 

мыслей, идей, иногда раскиданных россыпью в обильной литературе, что 

надо не потеряться в этой информации. Студент должен помнить, что 

никакой учебник, никакая монография или статья не могут заменить учебную 

лекцию. В свою очередь, работа студента на лекции – это сложный вид 

познавательней, интеллектуальной работы, требующей напряжения, 

внимания, воли, затрат нервной и физической энергии. Весь учебный 

материал, сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. 

Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, 

зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. 

Методика работы студента на лекции не может быть сведена к какому-

то единому рецепту, хотя, тем не менее, содержит основательную исходную 

информативную основу. Приступая к слушанию нового учебного материала, 

полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что 

опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент на 

существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), студент 

должен вслед за преподавателем уметь выделять основные категории, законы 

и их содержание, проблемы, их возможные решения, доказательства и 

выводы. Осуществляя такую работу, студент значительно облегчит себе 

понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее 

изучение. 

Конспект лекции позволяет ему обработать, систематизировать и 

лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в будущем он смог 

восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка студентов – дословное конспектирование. Как 

правило, при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание, 



анализ и синтез криминально-культурологической информации. Запись 

лекции на магнитофон с последующим прослушиванием и с параллельным 

конспектированием на бумаге является одним из эффективных методов ее 

усвоения. Кроме того, студентам рекомендуется усвоение основ 

стенографии.  

Искусство конспектирования же сводится к навыкам свертывания 

полученной информации, т.е. записи ее своими словами, частично 

словосочетаниями лектора, определенными и просто необходимыми 

сокращениями и т.д., но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без 

существенной потери. Отбирая нужную информацию, главные мысли, 

проблемы, решения и выводы, студент сокращает текст, строит свой текст, в 

котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается 

дословно, как, например, формулировки, определения основных категорий и 

понятий. При этом студент должен для себя в конспекте выделить главную 

мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность, не 

стараясь сразу понять его в деталях. Это позволяет изначально усвоить 

понятие, опираясь на главную идею, уяснить его сущность. В любом понятии 

есть одно-три опорных слова, которые нужно стремиться запомнить. Все 

остальное в определении логически выводится из этих слов. 

В конспекте лекции обязательно записываются название темы лекции, 

основные вопросы плана, рекомендованная литература. Текст лекции должен 

быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом не может считаться 

завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли 

понятно, уточнить что-то на консультации и т.п., с тем, чтобы конспект мог 

быть использован в процессе подготовки к семинарам, практическим 

занятиям, зачету для дальнейшего изучения тем на практике.  

Конспект лекции – это незаменимый учебный документ, необходимый 

для самостоятельной работы. 



 

Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

 

Цикл практических занятий по курсу направлен на расширение и 

углубление знаний, полученных в ходе лекционного освещения материала, 

знакомство с базовыми понятиями курса; приобретение навыков анализа 

учебного материала; выработку умений самостоятельно и критически 

подходить к изучаемому материалу; формирование навыков устного 

выступления и участия в дискуссиях. Для проведения практических занятий 

привлекаются материалы лекционных занятий, ресурсы библиотеки 

института и т.д. В ходе занятий практикуются моделирование объектов и 

ситуаций с целью их изучения, имитационные занятия. Тем самым 

обеспечивается закрепление знаний, полученных в ходе лекций, и 

обеспечивается подготовка к промежуточной аттестации студентов, 

осуществляемой в рамках текущего контроля знаний. 

Рекомендуется обращаться за консультациями и оказанием 

необходимой помощи к преподавателю дисциплины в часы приема. 

 

Методические указания для обучающихся к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть 

занятий по изучаемой дисциплине, предусмотрена учебным планом, 

необходима для полного усвоения программы курса, формирования навыков 

исследовательской работы и ориентации студентов на умение применять 

теоретические знания на практике, способствует формированию у студентов 

навыков работы с психологической и педагогической литературой, развитию 

культуры умственного труда и поискам в приобретении новых знаний. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 



преподавателем материал в объеме запланированных часов.  

Задания по самостоятельной работе по дисциплине могут быть 

следующих видов: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы;  

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх;  

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий; 

 решение задач;  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций;  

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (экзамен/зачет). 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

состоит из: 

- Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

- Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

- Поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты 

могут обращаться по желанию, если у них возникает интерес к данной теме; 

- Определения контрольных вопросы, позволяющих студентам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

- Организации консультаций преподавателя со студентами для 

разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 



Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие 

научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 

заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 

положения, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в виде 

письменных домашних заданий (конспектов), а также подготовки рефератов 

по заданной тематике. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а 

также учебная литература и методический материал по организации 

самостоятельной работы студентов отражены в Учебно-методической карте 

дисциплины «Педагогические основы формирования профессиональных 

позиций» (см. таблицу в разделе 5.) и на сайте дистанционного обучения 

СОГУ «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как общие 

поисковые системы: www.yandex.ru,  www.google.ru, а также специальные 

поисковые системы: www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru. 

 

Работа с рекомендованной литературой 

 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь 

заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 

смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в 

ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и 

вопроса в целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/


текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если 

содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. План – это схема 

прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. Конспект – это систематизированное, 

логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов: - план-конспект – это развернутый детализированный план, в 

котором по наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения, - 

текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 

и фактов источника, - свободный конспект – это четко и кратко изложенные 

основные положения в результате глубокого изучения материала, могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом, - тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому вопросу. В процессе 

изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для 

работы. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

 

1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов 

анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, 

побуквенное появление текста. Оптимальная настройка эффектов анимации – 

появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. 



При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок 

слайда должен постоянно оставаться на экране. 

4) Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо 

подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

 

Методические рекомендации по использованию информационно-

коммуникативных технологий обучения 

 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются 

аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают 

традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, 

они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче 

информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое практическое (семинарское) занятие имеет свою особую форму 

проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у 

студентов различные как общекультурные, так и профессиональные 

компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и 

гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между 

преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых 

группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также 

инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении 

содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать 

преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс 

обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без 

внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый 

контроль знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание 



вопросов по каждому из обозначенных программой разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди 

которых имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или 

меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. В процессе 

компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор 

правильного ответа из многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть 

вопросы на соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача 

студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия 

вариантов.  

 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

расположены на самой площадке системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Подготовка к экзаменам 

 

Экзаменационная сессия – очень тяжелый период работы для студентов 

и ответственный труд для преподавателей. Главная задача экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. 

На основе такой проверки оценивается учебная работа не только 

студентов, но и преподавателей: по результатам экзаменов можно судить и о 

качестве всего учебного процесса. При подготовке к экзамену студенты 

повторяют материал курсов, которые они слушали и изучали в течение 

семестра, обобщают полученные знания, выделяют главное в предмете, 

воспроизводят общую картину для того, чтобы яснее понять связь между 

отдельными элементами дисциплины. 

Экзаменам, как правило, предшествует сдача зачетов. К экзаменам 

допускаются только те студенты, которые сдали зачеты. 

При подготовке к экзаменам основное направление дают программы 



курса и конспект, которые указывают, что в курсе наиболее важно. Основной 

материал должен прорабатываться по учебнику, поскольку конспекта 

недостаточно для изучения дисциплины. Учебник должен быть проработан в 

течение семестра, а перед экзаменом важно сосредоточить внимание на 

основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу 

следует заканчивать восстановлением в памяти его краткого содержания в 

логической последовательности. 

До экзамена обычно проводится консультация, но она не может 

возместить отсутствия систематической работы в течение семестра и помочь 

за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает лишь ответы на трудные или оставшиеся 

неясными вопросы. Польза от консультации будет только в том случае, если 

студент до нее проработает весь материал. Надо учиться задавать вопросы, 

вырабатывать привычку пользоваться справочниками, энциклопедиями, а не 

быть на иждивении у преподавателей, который не всегда может тут же, «с 

ходу» назвать какой-либо факт, имя, событие. 

На экзамене нужно показать не только знание предмета, но и умение 

логически связно построить устный ответ. 

Получив билет, надо вдуматься в поставленные вопросы для того, 

чтобы правильно понять их. Нередко студент отвечает не на тот вопрос, 

который поставлен, или в простом вопросе ищет скрытого смысла. Не поняв 

вопроса и не обдумав план ответа, не следует начинать писать. Конспект 

своего ответа надо рассматривать как план краткого сообщения на данную 

тему и составлять ответ нужно кратко. При этом необходимо показать 

умение выражать мысль четко и доходчиво. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 

придерживаясь записи своего ответа. 

На экзаменах студент показывает не только свои знания, но и учится 

владеть собой. После ответа на билет могут следовать вопросы, которые 

имеют целью выяснить понимание других разделов курса, не вошедших в 



билет. Как правило, на них можно ответить кратко, достаточно показать 

знание сути вопроса. Часто студенты при ответе на дополнительные вопросы 

проявляют поспешность: не поняв смысла того, что у них спрашивают, 

начинают отвечать и нередко говорят не по сути. 

Студент должен знать, что на экзамене осуществляется не только 

контроль и выставляется оценка, но это еще и дополнительная возможность, 

систематизация знаний. Если говорить о сверхзадаче экзаменатора, то она 

состоит в уяснении не только и не столько того, что студент выучил, сколько 

того, чему он научился и что останется у него после экзамена, поскольку этот 

остаток будет характеризовать образовательный уровень студента. 

Следует помнить, что необходимым условием правильного режима 

работы в период экзаменационной сессии является нормальный сон, поэтому 

подготовка к экзаменам не должна быть в ущерб сну. Установлено, что 

сильное эмоциональное напряжение во время экзаменов неблагоприятно 

отражается на нервной системе и многие студенты из-за волнений не спят 

ночи перед экзаменами. Обычно в сессию студенту не до болезни, так как 

весь организм озабочен одним - сдать экзамены. Но это еще не значит, что 

последствия неправильно организованного труда и чрезмерной занятости не 

скажутся потом. Поэтому каждый студент помнить о важности 

рационального распорядка рабочего дня и о своевременности снятия или 

уменьшения умственного напряжения. 

Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной. 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать 

ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая 

необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 



4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно 

использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие 

идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

Структура эссе: 

1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На 

этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании 

актуальности могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в 

эссе высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных 

и связанных с ним суждений. 

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три 

составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения. 

 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

 Аргументы — это категории, которыми пользуются при 



доказательстве истинности тезиса. 

 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 

 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших 

убеждениях, верованиях или взглядах. 

Памятка при написании эссе: 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 

 изучите теоретический материал; 

 уясните особенности заявленной темы эссе; 

 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной 

темы; 

 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по 

отношению к нему; 

 определите, какие теоретические понятия, научные теории, 

термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли 

и идеи. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для 

написания эссе. 

2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

 она интересна вам; 

 вы понимаете смысл этого высказывания; 

 по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете 

привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Определите смысл высказывания (проблему). 

4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из 

жизни, личного опыта, литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 



 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую 

вы наметили. 

5. Сформулируйте общий вывод работы. 

Требования к оформлению: 

 Титульный лист. 

 Текст эссе. 

 Формат листов-А4. Шрифт-Times New Roman, размер-14, 

расстояние между строк – интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 1,25 

см., поля-30 мм (слева), 20 мм (снизу), 20 мм (сверху), 20 мм (справа). 

Страницы нумеруются снизу по центру. Титульный лист считается, но не 

нумеруется. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 



предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления 

заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для 

лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Оценочные средства для проведения текущего и рубежного контроля 

включают тесты, проверку домашних работ, конспектов, опрос на 

практических занятиях, в том числе письменный. Форма контроля – зачет.  

Вопросы к зачету 

1. Аспекты изучения культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический.  



2. Понятие литературного языка. Языковая норма и ее роль в 

становлении и  функционировании литературного  языка. 

3. Понятие нормы. Языковая норма как историческое явление. 

4. Виды норм современного русского литературного языка: 

орфоэпические нормы. 

5. Виды норм современного русского литературного языка: 

лексические нормы. 

6. Виды норм современного русского литературного языка: 

морфологические нормы. 

7. Виды норм современного русского литературного языка: 

синтаксические нормы. 

8. Устная и письменная формы литературного языка. 

9. Особенности устной формы речи. 

10. Специфика письменной речи. 

11. Монолог, диалог, полилог как жанры речи.  

12. Научный стиль речи: цель, сфера функционирования, основная 

форма речи, типичный вид речи, языковые средства выражения, стилевые 

черты речи.  

13. Официально-деловой стиль речи: цель, сфера функционирования, 

основная форма речи, типичный вид речи, языковые средства выражения, 

стилевые черты речи.  

14. Разговорный стиль речи: цель, сфера функционирования, основная 

форма речи, типичный вид речи, языковые средства выражения, стилевые 

черты речи.  

15. Публицистический стиль речи: цель, сфера функционирования, 

основная форма речи, типичный вид речи, языковые средства выражения, 

стилевые черты речи.  

16. Стиль художественной литературы: цель, сфера функционирования, 

основная форма речи, типичный вид речи, языковые средства выражения, 

стилевые черты речи.  

17. Художественные тропы. Фигуры речи. Средства связи в тексте. 



18. Процесс общения. Четыре составляющих процесса общения.  

19. Речевые единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, 

речевое взаимодействие. 

20. Условия коммуникативного взаимодействия. Процессы речевого 

взаимодействия.   

21. Этапы речевой деятельности (внутреннее планирование; 

порождение, структурирование; говорение). 

22. Особенности публичной речи. 

23. Организация вербального взаимодействия оратора с аудиторией. 

24. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме. 

25. Композиция публичного выступления. Способы словесного 

оформления публичного выступления.  

26. Жанры-описания: описание человека, предмета, пространства 

(пейзаж, интерьер). Особенности, возможные речевые ситуации для этих 

жанров.  

27. Повествовательные жанры: пересказ, комментарий динамического 

видеоряда, рассказ-рекомендация, автобиография. Особенности, возможные 

речевые ситуации для этих жанров.  

28. Жанры-рассуждения: обоснование (темы, проекта, предложения), 

аргументация, мотивация, обобщения, выводы. Языковые средства и 

специальные приемы жанров-рассуждений. 

Критерии оценки устного и/или письменного ответа   

на практическом занятии 

 

Оценка Критерий  

5 

Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, 

полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны 

правильные аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в 

дискуссии. 

4 
Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, 

полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, 



аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но 

имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и 

демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 

Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при 

полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, 

но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

2 

Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при 

полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется 

слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, 

но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

 

Критерии оценивания студента за подготовку презентации 

критери

и / 

баллы 

4 балла 3 балла 2 балла  

 

1 балл 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
п

р
ез

ен
т
а

ц
и

и
 

Четко 

сформулирова

на цель и 

раскрыта тема 

исследования. 

В краткой 

форме дана 

полная 

информация 

по теме 

исследования 

и дан ответ на 

проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы 

Сформулирова

на цель и тема 

исследования. 

Частично 

изложена 

информация по 

теме 

исследования и 

дан ответ на 

проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на 

используемые 

ресурсы. 

Сформулирова

на цель и тема 

исследования. 

Содержание 

полностью не 

раскрыто. 

Информация 

неточна. 

Проблема до 

конца не 

решена. Не 

даны ссылки 

на 

используемые 

ресурсы 

Не 

сформулирова

на цель и тема 

исследования. 

Проблема не 

решена 



Д
и

за
й

н
 п

р
ез

ен
т
а

ц
и

и
 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Презентация 

красочная и 

интересная, 

используются 

эффекты 

анимации, 

фон, 

фотографии. В 

презентации 

присутствуют 

авторские 

находки 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании. 

Используются 

некоторые 

эффекты и 

фон. 

Не 

соблюдается 

единый стиль 

оформления.  

Слайды просты 

в понимании. 

Эффекты и 

фон не 

используются. 

Не 

соблюдается 

стиль 

оформления. 

Слайды 

просты в 

понимании 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

и
 

Автор хорошо 

владеет 

материалом по 

теме 

исследования. 

Использует 

научную 

терминологию

. Обладает 

навыками 

ораторского 

искусства. 

Полно и точно 

цитируется 

использованна

я литература 

Автор владеет 

материалом по 

теме 

исследования, 

но не смог 

заинтересовать 

аудиторию. 

Недостаточно 

цитируется 

литература 

Автор не 

показал 

компетентност

и в 

представлении 

презентации, 

используемые 

факты не 

вызывают 

доверия. 

Недостаточно 

цитируется 

литература 

Представлены 

искаженные 

данные 

 

Балльная структура оценки разработана в соответствии с 

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов». 

Баллы, полученные в ходе текущего контроля, распределяются по 

следующим группам:  



– лекции;  

– практические занятия;  

– самостоятельная работа;  

– другие виды учебной деятельности. 

 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

Форма контроля 

М

ин. 

кол-

во 

балло

в 

Ма

кс. кол-

во баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-9 недели состоит 

из: 

0 20 

 Работа на практических занятиях (сообщения)  5 

 Конспекты  5 

 Диктант с заданием  10 

1-я рубежная аттестация 0 30 

Текущая оценка студента в течение 10-18 недели 

состоит из: 

0 20 

 

 Работа на практических занятиях (сообщения) 

 Конспекты 
 

5 

5 

10 

 

  Презентация «История моего города (села)» 

 



 

Оценивание ответа студента на зачете 

 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

36-40 

2-я рубежная аттестация 0 

 

30 

Итого 0 100 



Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0 

 

Зачет проводится в устной форме. 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень не 

достигнут» 

 (менее 55 баллов) 

«Минимальны

й уровень»                        

(56-70 баллов) 

 

«Средний 

уровень»                                 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий 

уровень»                           

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки 

не сформированы. 

 

 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы  

базовые 

структуры 

знаний. 

 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

 

Демонстрируетс

я низкий 

уровень 

самостоятельнос

ти 

практического 

навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания 

обширные, 

системные. 

 

Умения носят 

репродуктивный  

характер, 

применяются к 

решению 

типовых заданий. 

 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированн

ые, всесторонние. 

 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и  

нестандартных 

творческих  

заданий. 

 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельност

и, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные 

ответы на 

основные 

вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованно

й программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания, 

которые следует 

выполнить. 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 



программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах  

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

«не зачтено»       «зачтено»  «зачтено»  «зачтено» 

 

  



Примерные упражнения для практических занятий  

Вместо точек вставьте нужное слово или словосочетание; 

мотивируйте свой выбор: 

1. На месте небольшого завода ... (возведен, построен, создан) крупный 

деревообрабатывающий комбинат. 2. В зависимости от конкретных условий 

установка может быть ... (построен, смонтирован, создан, установлен) как 

на открытой площадке, так и в помещении. 3. Уже в октябре фермер стал ... 

(отгружать, поставлять, отправлять, сдавать) зеленый лук в магазины 

столицы. 4. Технолог Калинина предложила ... (переделать, преобразовать, 

модернизировать, обновить, изменить) конструкцию двух ... (большой, 

крупный, мощный, огромный) горизонтально-расточных станков. 5. На 

ковровом комбинате в ... (прошедшем, минувшем, прошлом) году 

производство наладилось. Уже ... (выпущен, изготовлен, произведен, сделан) 

867 кв. метров ... (продукция, ковры и дорожки, ковровые изделия). 6. 

Известно ... (любому, всякому, каждому), что даже самые ... (хорошие, 

отличные, прекрасные, великолепные, превосходные) ... условия работы еще 

не ... (определяют, решают, обеспечивают, гарантируют) успеха. 7. В этом 

произведении автору удалось … (раскрыть, вскрыть, воспеть, изобразить, 

описать, представить) трагические события в жизни ... (своего поколения, 

своих сверстников, своих современников). 8. Этот ... (недостаток, порок, 

дефект) в детали можно... (увидеть, выявить, определить, заметить, 

отметить) невооруженным глазом. 9. Победителю конкурса ... 

(присуждена, присвоена, выдана, выделена) премия. 10. В новом отеле ... 

(первоочередное, первостепенное, главное, ведущее, важнейшее) внимание 

обращают на ... (хорошее, прекрасное, безукоризненное, оптимальное, 

внимательное) обслуживание гостей. 

 

Укажите речевые ошибки, отредактируйте предложения: 

1.Он еще в глубокой юности начал писать песни, и вот только теперь на 

его убеленную сединами голову обрушилась слава. 2. В эти годы 

наблюдается буйный рост нашей кинематографии. 3. Иванов давно работает 

на этом трудном участке, и неплохо работает. Но в последние два года у него 

стали появляться отрицательные проблески. 4. Он установил столько 

мировых рекордов, что их помнят только отъявленные любители спортивной 

статистики. 5. Выпас собак запрещается. 6. Склад закрывается на санитарный 

день ввиду прихода тараканов. 7. Запрещено размещать хозяйственные и 



промышленные мусорные свалки. 8. Продается пожилой дом. 9. Лекция для 

бездетных родителей переносится на четверг. 10. Студенты нашей группы 

добились ухудшения дисциплины и успеваемости в этом полугодии. 11. В 

нашей работе ведущее значение придается нравственному и трудовому 

воспитанию. 

 

Устраните тавтологию и плеоназм, используя синонимы; исправьте 

предложения: 

1. В своей работе руководители детских учреждений руководствуются 

методической литературой. 2. Сейчас набирают спортивную команду, 

лучшие спортсмены поедут Москву. 3. Повышение ответственности 

студентов на старших курсах приводит к высоким результатам в учебе. 4. 

Применение этого метода возможно, если у педагога-воспитателя есть 

контакт с детьми, если он знает их возможности. 5. Поток зрителей на этой 

выставке до сих пор не скудеет. 6. Нередко можно увидеть человека, 

неосмотрительно пренебрегающего законами уличного движения. 7. Он 

снова почувствовал, что его охватывает болезненное чувство одиночества. 8. 

На борту фрегата находилась команда солдат. Их командиром был 

прапорщик Комаров. Команда высадилась на берег бухты и построила 

несколько сооружений. 9. В процессе тиснения резина сохраняет высокую 

твердость и при этом обеспечивает высокое удельное давление, что дает 

возможность получить высокое качество декоративного слоя на пластинках. 

10. Каждый пейзаж этого художника – законченное произведение живописи, 

кусок реальной жизни, которым не  устаешь любоваться. 

 

Расставьте ударение в словах:  

бюрократия, генезис, документ, звонят, нефтепровод, христианин, 

ходатайствовать, уведомить, присовокупить,  оптовый, каталог, испокон, 

индустрия, феномен, мизерный, мельком. 

 

Образуйте формы именительного падежа множественного числа 

следующих существительных: 

автор, якорь, профессор, очередь, ректор, сектор, токарь, суп, стог, 

редактор, катер, флигель, кузов, плуг. 

 

Образуйте форму множественного числа родительного падежа: 



очистки, киргиз, джинсы, мандарин, заморозки, патрон, сапер, консервы, 

сплетни, угодье, аршин, погон, ясли, местечко, свечи, угодье, блюдце, 

монгол, рельс, партизан 

 

Примерные тесты по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Архаизмы – это: 

устаревшие слова 

новые слова 

общеупотребительные слова 

 

Умение находить и использовать нужные слова и обороты речи в 

свойственном им значении – это область применения: 

фонетических норм; 

грамматических норм 

лексико-фразеологических норм 

 

Собирательное название клише и штампов, которые обедняют русскую 

речь, лишая ее естественности, простоты, доступности, – это … 

+канцелярит 

омонимия 

тавтология 

 

Ударение падает на первый слог во всех словах ряда (рядов): 

искони, исконно, исподволь 

наголо (стричь), наскоро, начал 

клала, баловать, свекла 



 

Говорить не касаясь сути дела – это значение соответствует 

фразеологизму 

ходить вокруг да около 

давать волю языку 

точить лясы 

 

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви…  

В данном фрагменте М.Ю. Лермонтов использует … 

антонимы 

синонимы 

омонимы 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Голубева А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, 

Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00954-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/399384 

2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.]; под редакцией 

В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02663-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/401773  

https://urait.ru/bcode/399384
https://urait.ru/bcode/401773


3. Самсонов Н. Б.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-01303-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/399733. 

б) дополнительная литература: 

4. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-

практическое пособие для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 525 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-4659-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/390619 

в) современные профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, электронные образовательные ресурсы 

Электронные библиотечные ресурсы:  

ЭБС "Университетская библиотека Online"  http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru 

Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru 

 

 

Профессиональные базы данных: 

- Библиотека Гумер: Языкознание. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php  

- Институт русского языка им. А.С. Пушкина. URL: 

http://www.pushkin.edu.ru  

- Институт русского языка им. В.В. Виноградова. URL: 

http://www.ruslang.ru  

https://urait.ru/bcode/399733
https://urait.ru/bcode/390619
http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/


- Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. 

В.Виноградова. URL: http://www.slovari.ru/lang/ru/  

- Национальный корпус русского языка. URL: http://ruscorpora.ru  

- Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/  

- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/  

- Русский филологический портал “Philology.Ru”. URL: 

http://www.philology.ru  

- Университетская информационная система РОССИЯ. URL: 

http://www.cir.ru/  

- Филологические науки (сообщество). URL: 

http://blogs.mail.ru/community/philology   

- Языковая энциклопедия «Lingvisto». URL: www.lingvisto.org 

http://www.gumer.info 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Практические занятия предполагается проводить в учебной аудитории 

для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 801, учебный корпус 

№10), в которой имеются:  преподавательский стол; стул; столы 

обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс 

(проектор, экран), ноутбук, колонки.  

Программное обеспечение: Windows 8.1 Professional;OfficeStandard 

2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; 

Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа 

для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант плюс; Гарант; 

Moodle, Cisco Webex. 

Рубежное тестирование и самостоятельная работа будут 

осуществляться в компьютерном классе (ауд. 806, учебный корпус №10), где 

есть преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, 

http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.cir.ru/
http://blogs.mail.ru/community/philology
http://www.gumer.info/


стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся.  

Программное обеспечение: Windows 7.1 Professional;OfficeStandard 

2016; WinRar;MicrosoftVisio; MicrosoftVisualstudio; KasperskySecurityCloud; 

КонсультантПлюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для 

контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ», Moodle, Cisco Webex 

Для реализации самостоятельной работы студенты могут использовать 

библиотеку СОГУ, в том числе читальный зал, где имеются в наличии: 

столы, стулья, ПК для обучающихся, программное обеспечение, учебные и 

научные фонды библиотеки СОГУ; есть доступ к электронным 

библиотечным ресурсам:  

ЭБС "Университетская библиотека Online"http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

Электронная библиотека «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru 

Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru 
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