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Структура и общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 5 

Всего  академических часов – 180 

 

 Очная форма обучения 

Курс 1 

Семестр 1 

Лекция 18 ч. 

Практическое (семинарское) занятие 36 ч. 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 54 ч. 

Самостоятельная работа 54 ч. 

Форма контроля 

Экзамен  

Зачет + 

Общее количество часов 108 ч. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» - 

познакомить с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его 

вариантами, привить навыки речевой культуры. 

Задачи дисциплины:  

– освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура 

речи, функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, стилистика, деловое 

общение, и др.); 

 – качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими 

представлениями о системе норм русского литературного языка; 

 – формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; 

 – изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) информации 

(заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.); 

 – приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.О.09 «Русский язык и культура речи», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,  

относится к дисциплинам обязательной части. 

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

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Русский язык» в 

школе. 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знать Уметь Владеть 

1. УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; основы 

организации 

эффективного 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

проведения 

переговоров и 

совещаний, 

ведения деловой 

переписки, 

осуществления 

электронных 

коммуникаций и 

т.д 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

родном и 

иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

рациональные 

методы и средства 

осуществления 

деловых 

коммуникаций 

навыками коммуникации в 

родной и иноязычной 

среде, различными 

способами вербальной и 

невербальной 

коммуникации, навыками 

выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций 

 

 



5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Номер 

недел

и 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

Студентов 

Формы 

контроля 

Количеств

о баллов 

 

литература 

л пр Содержание Часы  min max  

1.  Современная речевая ситуация.  2      1,2 

2.  Словари и речевая культура. 

2 2 

Орфоэпические 

словари, словари 

ударений, словари 

трудностей 

6 Подготовка 

информацио

нного 

сообщения 

  

1,2 

3.  Словари и речевая культура  2      1,2 

4.  Русская лексика и культура речи. 
2 2 

Основные единицы 

речевого общения 
6 

Конспект 

 
  

1,2 

5.  Русская лексика и культура речи. 

 2 

 

 

 

  

1,2 

6.  Образование слов русского языка и 

культуры речи 2 2 

Общая 

характеристика 

книжной речи 

6 

Реферат 

   

1,2 

7.  Образование слов русского языка и 

культуры речи 
 2 

   
  

1,2 

8.  История развития норм русского 

литературного языка. 2 2 

Пути усвоения 

нормы. 6 

Составление 

схемы 

 
  

1,2 

9.  История развития норм русского 

литературного языка. 
 2 

 
 

 
  

1,2 

1-9 Текущий контроль      0 25  



10.  Основы русской орфографии. 
2 2 

Нормы современной 

русской речи 
6 

Реферат 
  

1,2 

1-ая рубежная аттестация  
  

 
 

тестирован

ие 
0 25 

 

11.  Основы русской орфографии. 
 2 

 
 

 
  

1,2 

12.  Нормы русского ударения. 2 2 Ударение в глаголах 6 Конспект    1,2 

13.  Нормы русского ударения.  2      1,2 

14.  Трудные случаи употребебления имен 

существительных, прилагательных и 

местоимений 

2 2 

   

  

1,2 

15.  Трудные случаи употребебления имен 

существительных, прилагательных и 

местоимений 

 2 

Род имен 

существительных 

6 Составление 

схемы   

1,2 

16.  Имя числительное и нормы его 

употребления. Трудные случаи 

употребления наречий 

2 2 

   

  

1,2 

17.  Имя числительное и нормы его 

употребления. Трудные случаи 

употребления наречий 
 2 

Склонение 

составных 

числительных 

6 Подготовка 

информацио

нного 

сообщения 

  

1,2 

10-17 Текущий контроль      0 25  

18.  Употребление форм русского шлагола 2 2      1,2 

2-ая рубежная аттестация       0 25  

Итого в 1 семестре 18 36  54  0 100  

 Стилистическая окраска языковых 

единиц 
 2 

 
 

 
  

1,2 

 Стилистическая окраска языковых 

единиц 
2 2 

Стилистические 

нормы русского 

языка 
6 

Подготовка 

информацио

нного 

сообщения 

  

1,2 



 

 

 

 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
 2 

 
 

 
  

1,2 

 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
2 2 

 
 

 
  

1,2 

 Функциональные стили современного 

русского литературного языка  2 

Речь как показатель 

социального статуса 

говорящего  

6 

Конспект  

  

1,2 

 Стилистические ошибки 
2 2 

Культура 

несловесной речи 
4 

Составление 

схемы 
  

1,2 

 Текущий контроль      0 25  

 Стилистические ошибки 2 2      1,2 

1-ая рубежная аттестация  2    0 25  

 Особенности научного стиля 
2 2 

Коммуникативные 

качества речи 
6 

Реферат  
  

1,2 

 Особенности научного стиля  2      1,2 

 Особенности научного стиля 2 2      1,2 

 Особенности официально-делового стиля  2      1,2 

 Текущий контроль      0 25 1,2 

 Особенности официально-делового стиля 

2 2 

Жанры устной и 

письменной речи 

6 Подготовка 

информацио

нного 

сообщения 

  

1,2 

Особенности официально-делового стиля  2      1,2 

2-ая рубежная аттестация  2    0 25  

Итого во 2 семестре 14 30  28  0 100  



6. Образовательные технологии 

 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия  с 

использованием современных интерактивных технологий. Лекции с использованием 

мультимедийных презентаций, лекции-беседы, лекции-диалоги, эвристические лекции, 

лекции-визуализации, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

компьютерное тестирование.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Презентации на основе современных мультимедийных средств - самый 

эффективный способ донесения важной информации при публичных выступлениях. 

Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют 

эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и 

проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее 

ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет 

усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной 

деятельности преподавателя.  

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч 

или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников 

находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается 

через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере 

каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.). 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для 

обмена информацией в реальном режиме времени. 

Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, 

исследовательский метод обучения, деловые игры, подготовка и публичная защита 

рефератов. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, 

при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.).  

Используются балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с 

применением дистанционного обучения на платформе «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

Примечания: 
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных 

нормативных актов. 

- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться 

через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по 

электронной почте, а также с использованием    Cisco Webex Meetings, платформы 

дистанционного обучения  Moodle, личный кабинет студента на ортале СОГУ, других 

элементов ЭИОС СОГУ. 

 

7. Методические указания по дисциплине  

 

7.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

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


− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины  относится: 

написание докладов,, подготовка презентаций, конспектов уроков, самостоятельное 

изучение литературы по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными 

материалами (терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость 

содержатся в разделе 5, табл. 5.1. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы. В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости 

содержат не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и 

примеры, и иллюстрации. Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со 

временем оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не 

подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и трудно запоминается. 

Типы конспектов 
1. Плановый. 

2. Текстуальный. 

3. Свободный. 

4. Тематический. 

5. Конспект-схема. 

6. Опорный конспект. 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, 

этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в 

процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать 

над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост 

и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке 

доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 

восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 

приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное 

время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда 

тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид 

конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на 

поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над 

темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же 

вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии 

использования нескольких источников.  

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 



Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая 

работа становится средством развития способности выделять самое главное, 

существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 

Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и 

"паучок". 

В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более 

сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху - 

вниз" - от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, 

который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему 

понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". 

Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" 

ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия 

без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 

воспроизведении. 

Как составить конспект 
  прочитайте текст учебника; 

  определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, 

закономерности, формулы и т.д.; 

  выделите взаимосвязи; 

  основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради; 

  прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

  сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите 

вопросы в тетрадь; 

  каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный 

ответ. 

  внимательно прочитайте материал; 

  определите основные смысловые части учебной информации по плану общей 

схемы; 

  определите центральную часть О.К., т.е. его "ассоциативный узел" в виде 

систематического класса и его особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

 Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

 В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

 Используйте реферативный способ изложения (например:"Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

 Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Ознакомьтесь с правилами конспектирования: 



1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют 

более важное значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку 

на источник с указанием страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных 

узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее 

предусмотренное назначение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, 

параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными 

обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов (докладов) 

Реферат  (доклад)— письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является 

действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе 

изучения текстов, специальной литературы, документов, юридических актов, летописей, 

исторических сочинений и др. также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе 

его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, 

разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение 

исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая 

разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования; 

литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре 

и т. п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя: введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования; основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы 

следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 



Для разработки реферата достаточно изучение 5-10 важнейших источников по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 

систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить 

свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание 

понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать 

определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; 

окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить 

сущность проблемы, ее логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно (по 

схеме: тезис – обоснование – вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая 

истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; Писать 

осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных 

для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге 

стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом 

редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц 

должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, 

шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. 

Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть 

сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими цифрами вверху 

каждой страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были 

просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает 

самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его 

подготовки и углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература 

размещается в следующем порядке: исторические документы, летописи, юридические 

акты; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической 

печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

 

 

7.2. Методические указания по проведению практических занятий по 

дисциплине 

 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с 

учебными текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется 

рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор 

изучаемого материала, решаются задачи, разбирается каждый конкретный пример. 

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические 

вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы 

занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на 

основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации 

элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимосвязи. 



Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их 

сообразительность.  

Устный опрос требует большой предварительной подготовки: тщательного отбора 

содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут 

предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе 

проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он 

органически сочетается с повторением пройденного материала, являясь средством для 

закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу 

можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую 

форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в 

такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть 

содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет 

возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность 

группы к изучению нового материала, определить степень усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным 

учебным средством развития речи, памяти, мышления обучающихся. Чтобы сделать 

такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, 

требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, 

конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее 

пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов 

логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные 

примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и 

этим способствовать объективному выявлению знаний студентов. 

Вопрос обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для 

того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа 

конкретного студента. 

Письменная проверка наряду с устным является важнейшим методом контроля 

знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, 

позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования и обеспечивает объективность 

оценки результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее 

короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами 

группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 

7.3. Методические рекомендации по использованию  

информационно-коммуникационных технологий обучения 

 

Для изучения лекционного материала дисциплины могут применяться 

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 семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою 

методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные 

общекультурные, общепрофессиональные 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 один или несколько вариантов ответов, среди 

которых имеются абсолютно неверный, правильный и/или в большей или меньшей 

степени раскрывающий сущность вопроса. В тестовых заданиях есть вопросы на 

соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как 

выбор правильного ответа из многообразия вариантов.  

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по 

дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 

8 РПД. 

 

Проведение текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ. 

 

Балльная структура оценки 

 

 

 

 

 

 

Методика формирования результирующей оценки 

 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1-я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

 от 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре 

тестирования СОГУ; 

 от 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях; 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

Форма контроля 
Макс. 

кол-во баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели  

состоит из: 

25 

 Выполнения заданий на семинарских 

(практических) занятиях 
10 

 Оценки самостоятельной работы 15 

1-е рубежное тестирование 25 

Текущая оценка студента в течение 10-18 недели  

состоит из: 

25 

 Выполнения заданий на  семинарских 

(практических) занятиях 
10 

 Оценки самостоятельной работы 15 

2-е рубежное тестирование 25 

Итого 100 



 от 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре 

тестирования СОГУ; 

 от 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях. 

Промежуточный контроль: 

За устный ответ на зачете студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, 

автоматически получают «Зачет». 

Результирующая оценка складывается в соответствии с Положением о БРС 

оценивания обучающихся очной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ. 

 

  



8.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ Наименование 

оценочного средства 
Шкала оценивания 

1 Составление 

опорного конспекта 

- 2 балла выставляется студенту, если конспект 

содержателен и соответствует разработанному плану; в 

конспекте полностью отражены основные положения и 

результаты работы автора; студент излагает мысли своими 

словами в ясной и лаконичной форме; соответствие 

оформления конспекта требованиям; наличие схем и 

графическое выделение особо значимой информации; 

самостоятельно сформулировано резюме по прочитанному и 

законспектированному материалу; 

- 1,5 балла выставляется студенту, если конспект 

достаточно содержателен и соответствует плану; в конспекте 

достаточно полно отражены основные положения и 

результаты работы автора; конспект составлен словами, 

заимствованными из первоисточника; соответствие 

оформления конспекта требованиям; наличие схем и 

графическое выделение особо значимой информации; резюме 

по прочитанному и законспектированному материалу 

составлено с помощью преподавателя; 

- 1 балл выставляется студенту, если конспект 

недостаточно содержателен и частично соответствует плану; 

в конспекте недостаточно полно отражены основные 

положения и результаты работы автора; конспект составлен 

словами, заимствованными из первоисточника; не полное 

соответствие оформления конспекта требованиям; отсутствие 

в конспекте схем и графического выделения особо значимой 

информации; резюме по прочитанному и 

законспектированному материалу отсутствует; 

- 0 баллов выставляется студенту, если конспект не 

содержателен и не соответствует плану; в конспекте не 

отражены основные положения и результаты работы автора; 

конспект составлен словами, полностью заимствованными из 

первоисточника; оформление конспекта не соответствует 

требованиям; отсутствие в конспекте схем и графического 

выделения особо значимой информации; резюме по 

прочитанному и законспектированному материалу 

отсутствует. 

2. Составление схемы - 3 балла выставляется студенту, если содержание  схемы 

полностью соответствует содержанию темы; структура 

логична; правильный отбор информации; наличие 

обобщающего характера изложения информации;  

- 1-2  балла выставляется студенту, если содержание схемы 

не в полной мере раскрывает содержание темы; изучаемый 

материал проработан фрагментарно;  отсутствует 

обобщающий характер изложения информации; 

- 0 баллов выставляется студенту, если содержание схемы  

не раскрывает содержание темы; демонстрируется 

фрагментарный объем знаний в рамках освещаемого вопроса; 



отсутствует обобщающий характер изложения информации. 

4 Анализ ситуаций - 2 балла выставляется студенту,  если проводится 

комплексная оценка предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных 

связей, правильный выбор тактики действий; 

- 1 балл выставляется студенту, если проводится 

комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное 

раскрытие междисциплинарных связей; правильный выбор 

тактики действий; логическое обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными комментариями педагога; 

- 0 баллов выставляется студенту, если происходит 

неверная оценка ситуации; неправильно выбрана тактика 

действий. 

5 Подготовка 

информационного 

сообщения 

- 3 балла выставляется студенту, если содержание 

сообщения полностью соответствует освещаемому вопросу; 

сообщение отличается глубиной проработки изучаемого 

материала;  выделены основные понятия; в текст сообщения 

введены дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; точное использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопрос; умение делать обоснованные выводы; 

сообщение отличается грамотностью и полнотой 

использования источников; наличие элементов наглядности; 

- 2 балла выставляется студенту,  если содержание 

сообщения соответствует освещаемому вопросу;  выделены 

основные понятия; использование необходимой научной 

терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопрос; умение делать 

обоснованные выводы при наличии несущественных 

недочетов;  сообщение отражает полноту использования 

источников; наличие элементов наглядности; 

- 1 балл выставляется студенту,  если содержание 

сообщения частично соответствует освещаемому вопросу;  

использование необходимой научной терминологии; 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопрос; умение делать выводы при наличии 

исправленных с помощью преподавателя недочетов; 

элементы наглядности отсутствуют; сообщение не отражает 

полноту использования источников;  

- 0 баллов выставляется студенту,  если содержание 

сообщения не соответствует освещаемому вопросу; 

демонстрируется фрагментарный объем знаний в рамках 

освещаемого вопроса; неверное использование научной 

терминологии, нарушение в стилистическом и логическом 

изложении ответа на вопрос; выводы излагаются с 

существенными ошибками. 

 

Критерии оценки устного и/или письменного ответа 

на практическом занятии 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 

баллов, из них:  



 

Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

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. 

 

 

8.2. Оценочные средства для проведения рубежной аттестации  

Тесты для  рубежных аттестаций. 

 

Грамматическая норма включает в себя следование правилам: 

диспозитивных норм языка 

+синтаксического построения  

императивных норм языка 

Речевые жанры и их построение изучаются в: 

стилистике художественной речи 

стилистике текста 

+функциональной стилистике  

Допущена ошибка при образовании формы родительного падежа множественного числа: 

+погонов  

апельсинов 

помидоров 

Лексика, употребляемая в определенной местности, называется: 

арго 

жаргонной 

+диалектной  

Впервые в зависимости от стилистической характеристики языковых единиц … 

разграничил стили литературного языка: 

Грот 

+Ломоносов  

Ожегов 



Этикетные формулы призыва или пожелания содержит такая часть композиции текста, 

как: 

заключение 

вступление 

+концовка  

Документ, адресованный руководителю учреждения и информирующий его о 

сложившейся ситуации, имевшем место явлении или факте, называется: 

служебной запиской 

+докладной запиской  

деловыми справками 

Собирательные числительные сочетаются только с: 

+существительными общего рода  

прилагательными в превосходной степени 

существительными особого рода 

Включить звук 

Ошибки, наблюдающиеся в образовании форм слов, в построении словосочетаний и 

предложений, – это ошибки: 

+грамматические  

орфографические 

стилистические 

В оканчивающихся на -“метр” (километр, сантиметр и т.п.) сложных словах, ударение: 

зависит от контекста 

строго не фиксируется 

+всегда на последнем слоге  

Овладение является лингвистическим условием логичности речи: 

теорией аргументации 

эвристикой 

+логикой изложения  

Выберите случай неправильного управления глаголов: 

рассержен глупой выходкой 

+различать старые методы от новых  

рассердился на неуместную шутку 

Современный русский язык существует в нескольких формах, среди которых ведущую 

роль играет: 

просторечие 

+литературный язык 

литературно-разговорный язык 

Как пишется слово (в)припрыжку: 

раздельно 

+слитно 

через дефис 



 Слова командированный и командировочный являются: 

+ паронимами  

антонимами 

синонимами 

Речь городского малообразованного населения называется: 

+просторечие  

жаргон 

диалект 

 Какое из следующих местоимений не является отрицательным: 

ничто 

+некто  

никого 

Понятие языковой нормы характерно для 

+  литературного языка, 

жаргона, 

диалекта. 

 

Определите тип ошибки в словосочетании главный лейтмотив: 

речевая недостаточность, 

+ речевая избыточность, 

семантическая ошибка. 

 

Найдите предложение без грамматических ошибок. 

Приедешь с Москвы – зайдешь. 

+ Народ толпился у магазина с самого утра. 

Это показалось мне наиболее интереснее. 

 

Основная функция языка – 

+ коммуникативная, 

контактоустанавливающая, 

магическая. 

 

В каком слове допустимы два варианта ударения? 

+ одновременно, 

красивее, 

позвонит. 

 

Найдите нарушение в употреблении собирательных числительных. 

пятеро мышат, 

пятеро учеников, 

+ пятеро учениц. 

 

Найдите нарушение в строении фразеологизма. 

темна вода во облацех, 

+ не робкой десятки, 

не солоно хлебавши. 

 

 Не является синонимом к слову герой 



персонаж, 

 протагонист, 

+ антагонист. 

 

Укажите ошибочное словосочетание: 

гармоничные отношения, 

+ гармонический союз, 

гармонический ряд. 

 

Найдите предложение без грамматической ошибки. 

+  Я по вас соскучился. 

 Я с тебя поражаюсь. 

Я привез это с деревни. 

 

Войдя в комнату, мне показалось, что здесь стало еще сильнее грязнее. Укажите верный 

вариант коррекции предложения. 

+ Войдя в комнату, я увидел, что здесь стало еще грязнее. 

Войдя в комнату, мне показалось, что здесь стало еще грязнее. 

Когда я вошел в комнату, мне показалось, что здесь стало сильнее грязнее. 

 

Молодая биологичка показала новую школьную мебель. Укажите неверный вариант 

исправления ошибки. 

Молодая учительница биологии показала новую школьную мебель. 

Молодой биолог показала новую школьную мебель. 

+ Молодая биологиня показала новую школьную мебель. 

 

К официально-деловому стилю речи не относятся: 

+  тезисы доклада для конференции, 

милицейские протоколы, 

справки об успеваемости. 

 

Отметьте словосочетание с нарушением лексической сочетаемости: 

+  карие пряди, 

коричневые брови, 

 вороная грива. 

 

Найдите ошибку в склонении числительных: 

пятьюдесятью пятью, 

 пятьдесят пятому, 

+  пятьсотым. 

 

Найдите ошибку в употреблении существительного с предлогом. 

по прибытии поезда, 

+ по приезду домой, 

по окончании сессии. 

 

Использование эмоционально окрашенной лексики характерно для 

+  публицистического, 

официально-делового, 

научного стиля. 

 

Найдите ошибку в образовании форм существительных: 



несколько юнкеров, 

+ новых чулков, 

пару носков. 

 

Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

+ Открывая дверь, она легко скрипнула. 

Когда мы открывали дверь, она легко скрипнула. 

Открывая дверь, мы услышали легкий скрип. 

 

Найдите предложение с ошибкой. 

+ Вошедший снял промокшее пальто, и теперь его можно было повесить. 

Он был не только двоечником, но и вруном. 

Мальчик оказался на редкость сообразительным, хотя и упрямым. 

 

Укажите ряд, в котором перечислены жанры публицистического стиля: 

+ очерк, заметка, интервью, 

инструкция, протокол, докладная, 

реферат, монография, диссертация. 

 

Найдите предложение, в котором деепричастный оборот употреблен неверно. 

Спрыгнув со стула, я пошатнулся. 

+ Спрыгнув со стула, у меня закружилась голова. 

Пошатнувшись, я спрыгнул со стула. 

 

 

Темы рефератов 

 1. Экология языка: спасем русский язык? 

 2. Языковые преступления: миф или реальность?  

3. Язык мой – друг мой.  

4. Сленг – это мода или норма жизни?  

5. Плюсы и минусы заимствованной лексики.  

6. Сколько языков на земле!  

7. Русский язык за рубежом.  

8. История возникновения письменности.  

9. Лингвистический словарь – настольная книга юриста.  

10. Как добиться успеха в деловой коммуникации.  

11. Эстетические качества речи.  

12. Звучащая речь и ее особенности.  

13. Деловой этикет: личное и письменное общение.  

14. Мастерство публичного выступления.  

15. Этические нормы и речевой этикет.  

16. Язык современной рекламы.  

17. Язык эффективного общения современного человека.  

18. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения.  

19. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 

 20. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения.  

21. Культура речи в официальной, деловой и дружеской переписке.  

22. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.  

23. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека.  

24. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. 

 25. Правила построения ораторской речи.  

26. Спор и его виды.  



27. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка.  

28. СМИ и культура речи.  

29. Жаргоны и культура речи.  

30. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка.  

31. Оратор и его аудитория.  

32. Язык молодежи.  

33.Иностранные слова в современной речи: за и против.  

34. Стихийные процессы передачи информации.  

35. Как расположить к себе собеседника. 

 36. Происхождение русского языка.  

37. История русского литературного языка.  

38. Русский язык конца XX – начала XXI века. 

 39. Русский язык в современном мире. 

 40. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации».  

41. Компьютерный сленг.  

42. Невербальные средства общения. 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Орфоэпия. Стили произношения.  

2. Фонетика. Трудности звукоупотребления и ударения.  

3. Морфемика. Понятие о типах образования слов.  

4. Лексика современного русского литературного языка. Лексические нормы языка.  

5. Лексическое значение слова.  

6. Многозначность слова. Лексическая омонимия.  

7. Лексическая синонимия и антонимия.  

8. Паронимия. Использование паронимов в речи.  

9. Процессы архаизации и обновления русской лексики.  

10. Лексика ограниченной сферы употребления.  

11. Стилистическое расслоение русской лексики.  

12. Лексикография. Основные типы словарей.  

13. Фразеологические средства русского языка. Возможности их использования в речи.  

14. Грамматика. Стилистика частей речи. Грамматические нормы языка.  

15. Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи.  

16. Синтаксис современного русского литературного языка. Словосочетание и 

предложение.  

17. Орфография современного русского литературного языка. Орфографические нормы.  

18. Язык и речь. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  

19. Разновидности языка и функциональные стили речи. Взаимодействие 

функциональных стилей.  

20. Современная теоретическая концепция культуры речи. Аспекты культуры речи. 

Речевая коммуникация.  

21. Выразительность и точность словоупотребления. Использование в речи многозначных 

слов. омонимов, синонимов и антонимов.  

22. Культура деловой речи. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

видовое разнообразие, языковые черты.  

23. Правила оформления документов. Языковые формулы официальных документов. 

Речевой этикет в документе. Реклама в деловой речи.  

24. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции.  

25. Научный стиль в устной и письменной разновидности (сфера функционирования, 

жанровые разновидности, черты). Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.  



26. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Взаимопроникновение стилей. Средства массовой информации и культура речи.  

27. Общение. Особенности и виды делового общения. Условия успешного общения и 

причины коммуникативных неудач.  

28. Оратор и его аудитория. Особенности публичной речи.  

29. Правила построения ораторской речи. Понятие и содержание речевого этикета.  

30. Спор, дискуссия, полемика. Культура спора.  

31. Невербальные средства коммуникации.  

32. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей речи литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи. Жанры речевого общения 
 

8.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Критерии оценивания ответа  студента на зачете 

 

«Зачтено» - выставляется студенту, если в процессе собеседования он: 

- демонстрирует полные и глубокие знания учебного материала; 

- дает правильные ответы на все поставленные вопросы; 

- владеет навыками преобразования содержания учебного материала; 

- умеет устанавливать логические связи содержания с разделами данной 

дисциплины; 

- успешно выполняет предусмотренные в программе задания; 

- знает основные положения формируемых компетенций и умеет демонстрировать 

их в практической деятельности; 

- обнаруживает в процессе собеседования системный характер знаний по 

дисциплине. 

 

«Не зачтено» - выставляется студенту, если в процессе собеседования он: 

- в ходе собеседования демонстрирует частичные знания учебного материала; 

- допускает ошибки в ответах на поставленные вопросы; 

- не способен преобразовывать содержание учебного материала; 

- затрудняется устанавливать логические связи содержания с разделами данной 

дисциплины; 

- совершает ошибки в процессе выполнения заданий, предусмотренных в 

программе; 

- не знает основные положения формируемых компетенций и, как следствие, не 

умеет демонстрировать их в практической деятельности; 

- в ходе собеседования обнаруживает пробелы в знаниях по дисциплине. 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 55 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(56-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий 

уровень» 

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 



умения и навыки не 

сформированы. 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий 

уровеньсамостоятел

ьности, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

Обучающийся 

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, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить. 

Обучающийся 

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 

программой 

дисциплины;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

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 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 



- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449970  

2. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, 

Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10423-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453282  

б) дополнительная литература: 

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

вузов / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией 

А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450441  

2.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, 2019. — 

525 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02667-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431982  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ (ЭБД РГБ) 

(https://dvs.rsl.ru).  

2. ЭБС «Университетская библиотека online» (https://biblioclub.ru).   

3. ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru» (http://elibrary.ru.)  

4. Универсальная баз данных East View (https://dlib.eastview.com). Логин: 

Khetagurov; Пароль: Khetagurov 

5. ЭБС «Консультант студента». http://www.studentlibrary.ru 

6. ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449970
https://www.biblio-online.ru/bcode/453282
https://www.biblio-online.ru/bcode/450441
https://www.biblio-online.ru/bcode/431982
https://dvs.rsl.ru/
https://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям 

и специальностям (www.biblio-online.ru) 

7. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/ ).  

8. Справочная правовая система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/ ). 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

№ 

п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1.  
Windows 7 Professional 

 

№ 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

2.  
Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

3.  

Антивирусное программное 

обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 2021 г. 

4.  

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о 

государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно) 

 

5.  

CiscoWebex (программное 

обеспечение для проведения 

учебных мероприятий в 

формате видеоконференции) -

Система проведения вебинаров.  

ООО Айстекдоговор № Д83-2020 от 10.08.2020-

10.08.2021 г. 

6.  

Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2020 (действителен до  

30.12.2021г) с ЗАО «Анти-Плагиат» 

7.  

Программное обеспечение для 

редактирования химических 

формул Isis Draw 

Свободное программное обеспечение(бессрочно) 

8.  
Система тестирования Sunrav 

WEB Class 

№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин 

Р.Т.(бессрочно) 

 

г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: преподавательский стол; 

стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, демонстрационное оборудование - 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: 

Windows 8.1 Professional; Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение 

Kasperksy Total Security; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; 

Moodle, Cisco Webex; учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: преподавательский стол; 

стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс 

(проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 

Professional;Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy 

Security Cloud; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


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

Moodle, Cisco Webex. 

Лаборатория - компьютерный класс: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное 

обеспечение: Windows 7.1 Professional;Office Standard 2016; WinRar;  Microsoft Visio; 

MicrosoftVisual studio; Kaspersky Security Cloud; КонсультантПлюс, Гарант, Программа 

для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Moodle; Cisco Webex. 

Помещения для самостоятельной работы: 

- компьютерные классы с доступом к ресурсам сети  Интернет: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное 

обеспечение: Windows 7.1 Professional;Office Standard 2016; WinRar;  Microsoft Visio; 

MicrosoftVisual studio; Kaspersky Security Cloud; КонсультантПлюс, Гарант, Программа 

для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Moodle; Cisco Webex; 

-  библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для обучающихся,  программное 

обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, 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 

http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/


 


