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1. Общая характеристика 

1.1 Наименование  

Данная учебная дисциплина называется «Культура речи», включена в 

Реестр автономных дидактических компонентов Академии ВЭГУ и 

реализуется в рамках ООП Академии ВЭГУ 44.03.01. Педагогическое 

образование, направленности (профиля) «Физическая культура», по заочной 

форме обучения, в т.ч. с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2 Цели реализации 

1.2.1. В результате освоения данной дисциплины обучающиеся должны 

овладеть знаниями, умениями и навыками в рамках формирования 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

Общепрофессиональные компетенции: 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5). 

1.2.2 Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен знать: 

– основные понятия лингвистики: язык, речь, текст и т.д.; основные 

понятия ортологии; 

– основные понятия стилистики: функциональные стили современного 

русского языка, стилеобразующие факторы и т.д.; основные понятия 

современной культуры речи: общение, 

– коммуникативная и речевые ситуации, речевая деятельность, 

эффективность общения, коммуникативные качества речи и т.д.; основные 

понятия риторики: риторический канон, виды аргументов, 

– средства выразительности речи и т.д.; принципы и приемы создания 

различных текстов; 
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– принципы, лежащие в основе русского речевого этикета. 

1.2.3 Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен уметь: 

– отличать правильную речь от неправильной, критически оценивать 

свою и чужую речь; 

– выражать смысл воспринятой информации разными способами; 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

– адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения: 

создавать тексты в рамках основных жанров;  

– создавать, оформлять и исполнять устные и письменные монологи 

разных жанровых разновидностей;  

– вести диалог в разных жанрах;  

– грамотно в орфографическом и пунктуационном отношении 

оформлять письменные тексты;  вести себя в разнообразных этикетных 

ситуациях. 

1.2.4 Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен владеть: 

– различными способами вербальной и невербальной коммуникации;   

– навыками публичного выступления, 

– различными способами аргументации, 

– формулами речевого этикета, 

– нормами современного литературного языка, 

– навыками построения монологической и диалогической речи. 

 
1.3 Место в структуре ООП 

1.3.1 Данная дисциплина относится к блоку Б1 базовой части «Б1.Б.04» 

изучается по заочной форме с применением ЭОиДОТ– в 1 семестре на 1 

курсе обучения. 

1.3.2 Логически и содержательно-методически данная дисциплина 

связана с такими автономными дидактическими компонентами данной ООП, 

для изучения которой необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Русский язык и культура 

речи, Философия. 

1.3.3 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения 

последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Русский язык, 

Профессиональная этика. 

 

1.4 Объем 

1.4.1 Общий объем данной дисциплины 2 зачетные единицы или 72 

академических часа вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации с использованием сетевой формы, 

реализации по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 

1.4.2 Объемы учебной нагрузки обучающегося при освоении 

программы дисциплины по видам учебной деятельности составляют: 
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Виды учебной деятельности Объем, в академических часах 

 по заочной форме с 

применением ЭО и ДОТ 

Занятия лекционного типа  4 

Занятия семинарского типа   

Проектирование   

Индивидуальная работа с 

обучающимся 
 

 

6 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
 

54 

Аттестация (диф.зачет)  8 

Всего  72 

 

2. Структура и содержание 

2.1 Содержание разделов и тем 
 

Разделы и 

темы 

Содержание (дидактические единицы) Учебные занятия 

№ 

п/

п 

наимен

ование 

заочная форма заочная форма с 

применением 

ЭО и ДОТ 

виды 

О
б
ъ

ем
, 
а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
со

в
 

виды 

О
б
ъ

ем
, 
а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
со

в
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Культура речи Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

2 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

2 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

24 

1.1 Языковые 

знания как 

средство 

развития и 

становлен

ия 

коммуник

Язык как универсальная коммуникативная 

система. Основные функции языка. Язык и 

культура. Связь языка с историей и культурой 

народа.  

Русский национальный язык и его подсистемы. 

Нелитературные варианты русского языка: 

диалекты, просторечия, социальные жаргоны и 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

1 
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ативной и 

профессио

нальной 

компетенц

ии 

области их функционирования.  

Русский литературный язык как нормированная 

обработанная подсистема национального языка. 

Русский язык среди языков мира. Русский язык 

как язык восточнославянской подгруппы 

индоевропейской семьи и его родственные связи 

с другими славянскими и индоевропейскими 

народами. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и один из мировых 

языков. Языковая политика государства. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

- 

– проработка конспекта лекции; 

– анализ учебников, учебных пособий, 

специальной литературы по данной теме. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 

1.2 Культура 

речи. 

Норматив

ный, 

этический

, 

коммуник

ативный 

аспекты 

Культура речи как дисциплина, обеспечивающая 

сохранение литературного языка. Современная 

теоретическая концепция культуры речи. 

Основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

Формирование языковой компетенции как 

главная задача культуры речи. Уровни языковой 

компетенции.  

Нормативный аспект. Понятие о норме. Норма в 

системе языка. Культурная ценность нормы. 

Соблюдение норм как признак речевой культуры 

личности и общества. Разновидности норм: 

обязательные/факультативные; 

«старые»/современные; произносительные, 

словообразовательные, лексические, 

грамматические; текстовые и стилистические 

нормы. Правила орфографии и пунктуации. 

Словари – кодексы норм. Типы лингвистических 

словарей и особенности их строения. Принципы 

работы со словарями.  

Коммуникативный аспект культуры речи. 

Коммуникативные качества речи: правильность, 

точность, ясность, логичность, 

информативность, чистота, краткость, 

уместность, богатство, выразительность.  

Этический аспект культуры речи. Культура 

общения. Этика общения и речевой этикет. 

История речевого этикета. Национальные 

особенности речевого этикета. Функции 

речевого этикета: сигнализация о социально-

культурных особенностях собеседника; 

контактно-устанавливающая функция; 

антиконфликтная функция; функция создания 

благоприятной обстановки общения. Норма и 

традиция в этикете. Основные понятия теории 

речевого этикета: этикетная ситуация, этикетная 

роль, этикетный жанр, этикетные речевые 

формулы. Коммуникативные роли и структура 

социума. Национальные особенности речевого 

поведения. Этикет ведения делового 

телефонного разговора. Основные требования 

русского речевого этикета. 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

1 

Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

1 
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мися 

-  проработка конспекта лекции; 

– анализ учебников, учебных пособий, 

специальной литературы по данной теме (с 

указанием страниц), подготовка рецензий. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 

1.3 Язык, 

речь, 

коммуник

ация 

Функциональные стили современного русского 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в 

научной речи. 

Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. Вторичные тексты (аннотация, 

конспект, реферат, тезисы), создаваемые в 

рамках научного стиля. 

Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. 

Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменности.  

Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

- 

Языковые формулы официальных документов. 

Правили оформления документов. Приемы 

унификации языка служебных документов.  

Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических 

документов.  

Реклама в деловой речи. Речевой этикет в 

документе. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

- 

– проработка конспекта лекции; 

– анализ учебников, учебных пособий, 

специальной литературы по данной теме (с 

указанием страниц), подготовка рецензий; 

– подготовка к практическому занятию; 

– подготовка к дискуссии по определенной 

проблеме на базе прочитанной литературы.; 

–подборка текстов с различными видами 

ошибок, 

--работа со словарем ударений 

- выполнение практической работы по  

учебнику; 

- выполнение творческих заданий. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 

1.4 Общение 

и 

коммуник

ация 

Общение как научная категория. Основные 

единицы общения.  

Виды общения. Основные сферы общения. 

Ситуация общения и ее составляющие.  

Коммуникативные стратегии и тактики. 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

- 

Понятие об эффективном общении.  

Специфика педагогического общения.  

Факторы, затрудняющие речевое общение. 

Причины коммуникативных неудач.  

Невербальные средства общения.  

Законы эффективного слушания. Приемы 

эффективного чтения. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

1 

– проработка конспекта лекции; 

– анализ учебников, учебных пособий, 

специальной литературы по данной теме 

– подготовка к практическому занятию; 

– выполнение домашней контрольной работы, 

- работа с толковыми словарями и словарями 

фразеологизмов; 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 
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– подготовка к дискуссии по определенной 

проблеме на базе прочитанной литературы 

– подготовка списка фразеологизмов на 

заданную тему, 

- выполнение практической работы по  

учебнику, 

- выполнение творческих заданий. 

Раздел 2. Основы риторического искусства Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

2 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

4 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

30 

2.1 Введение 

в 

риторику. 

Риторика 

как наука 

о 

словесном 

воздейств

ии на 

слушателя 

История риторики (краткий очерк). Основные 

разделы риторики: 1) универсальные свойства 

речи; 2) стадии подготовки речи; 3) жанры 

риторики; 4) средства украшения речи; 5) 

частные риторики (юридическая риторика, 

военная риторика, социально-политическая 

риторика; церковно-богословская риторика, 

академическое (лекционное) красноречие, 

бытовая риторика. Законы риторики: закон 

выработки концепции речи, закон стратегии и 

тактики, закон моделирования аудитории и др. 

Риторика и смежные науки (лингвистика, 

культура речи, литературоведение, логика, 

психология, артистическое искусство и т.д.). 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

1 

История риторики (краткий очерк). 

Законы риторики: закон выработки концепции 

речи, закон стратегии и тактики, закон 

моделирования аудитории. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

- 

– проработка конспекта лекции; 

– анализ учебников, учебных пособий, 

специальной литературы по данной теме, 

- составление конспекта ученого материала 

– подготовка к практическому занятию; 

– выполнение тестовых заданий; 

– выполнение домашней контрольной работы; 

– выполнение практической работы по  

учебнику. 

- выполнение творческих заданий. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 

2.2 Роды и 

виды 

ораторско

го 

искусства 

Риторический канон: Инвенция: стратегия и 

тактика речи; топика; тезис, система 

аргументации, демонстрация. Диспозиция: 

вступление (типы начал), основная часть (микро-

темы, способы развертывания аргументации, 

иллюстративный материал), заключение (типы 

концовок). Элокуция: тропы и фигуры. 

Запоминание: виды фиксации текста публичной 

речи (полный текст, конспект, тезисный план, 

сложный и простой план, цепочка ключевых 

слов). 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

1 

Запоминание: виды фиксации текста публичной 

речи (полный текст, конспект, тезисный план, 

Занятия 

семинарског

 Индивидуа

льная 

- 
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сложный и простой план, цепочка ключевых 

слов). 

о типа работа с 

обучающи

мися 

– проработка конспекта лекции; 

– анализ учебников, учебных пособий, 

специальной литературы по данной теме; 

– подготовка к практическому занятию; 

– выполнение тестовых заданий; 

– письменное или устное решение задач, разбор 

конкретных ситуаций; 

- выполнение практической работы по  

учебнику. 

-выполнение творческих заданий. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 

2.3 Виды и 

жанры 

публично

й речи 

Виды и жанры публичной речи. Монолог. 

Информирующая, аргументирующая и 

эпидейктическая речь.  

Диалогические жанры: спор, переговоры, беседа. 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

- 

Спор как диалогический риторический жанр. 

Условия возникновения спора. Структура спора. 

Жанровые разновидности спора: дискуссия, 

диспут, дебаты, полемика, прения. Виды спора. 

Стратегия и тактика спора.  

Тезис и аргументы. Виды аргументов. Уловки в 

споре. Психологические уловки. Приемы 

нейтрализации уловок. Ведение спора в 

нестандартных условиях.  

Переговоры как риторический жанр. Виды 

переговоров. Подготовка к переговорам: 

организационная часть, содержательная часть 

подготовки. Стили переговоров. Уловки на 

переговорах. Способы нейтрализации уловок. 

Переговоры в нестандартных условиях.  

Беседа как риторический жанр. Отличительные 

особенности беседы. Виды беседы. Стратегии 

поведения в беседе. Способы активизации 

собеседника в беседе. Продуктивные и 

непродуктивные модели беседы. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

1 

– подготовка к практическому занятию; 

– выполнение тестовых заданий; 

– подготовка к зачету; 

– выполнение домашней контрольной работы, 

письменное или устное решение задач, разбор 

конкретных ситуаций; 

- выполнение практической работы по  

учебнику. 

- выполнение творческих заданий. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 

2.4 Оратор и 

его 

аудитория 

Особенности устной публичной речи. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материалов, начало, развертывание и завершение 

речи. Основные виды аргументов. Словесное 

оформление публичного выступления. 

Понятность, выразительность и 

информативность публичной речи. 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

- 

Техника речи. Инсценирование: образ оратора. 

Типы аудитории. Убеждение и 

манипулирование. Поведение оратора в 

нестандартных ситуациях. Приемы косвенного 

воздействия на аудиторию. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

2 

– проработка  пройденного материала, 

– подготовка к практическому занятию; 

– выполнение тестовых заданий; 

– подготовка к зачету; 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

6 
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– выполнение домашней контрольной работы, 

письменное или устное решение задач, разбор 

конкретных ситуаций; 

- выполнение практической работы по учебнику, 

- выполнение творческих заданий, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

ося 

2.5 Невербаль

ные 

средства 

воздейств

ия на 

слушателя 

Невербальные средства воздействия на 

слушателя: голосовые средства воздействия 

(сила, громкость, полетность, высота голоса, 

темп речи, интонация, дикция и артикуляция, 

дыхание, паузы); кинетические средства 

воздействия на аудиторию: поза, движения 

говорящего, жесты, мимика. Риторика внешнего 

вида. 

Занятия 

лекционного 

типа 

 Занятия 

лекционно

го типа 

- 

Условия функционирования разговорной речи, 

роль внеязыковых факторов. 

Основные типы речи (повествование, 

рассуждение, описание) и их смысловые модели. 

Основные методы изложения материала: 

дедуктивный, индуктивный, ступенчатый,  

исторический  и т.д. 

Типы связи в тесте: цепочечная, 

последовательная и др. 

Занятия 

семинарског

о типа 

 Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

1 

– анализ учебников, учебных пособий, 

специальной литературы по данной теме (с 

указанием страниц), подготовка конспектов; 

– подготовка к практическому занятию; 

– написание реферата; 

– подготовка к зачету; 

–– подготовка к дискуссии по определенной 

проблеме на базе прочитанной литературы т.д.; 

– подготовка списка литературы (библиографии) 

и подборка нормативных источников по 

определенной тематике, их изучение и т.д.) 

- выполнение творческих заданий. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

 Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося 

6 

 

2.2 Перечень обеспечения СРС 

При выполнении самостоятельной работы, обучающемуся 

предоставляется следующее учебно-методическое обеспечение: 

- информационные ресурсы, перечисленные в разделе 4: 

Информационные ресурсы данной программы; 

- материалы, размещенные в разделах Диск, Задачи, Обсуждение, 

Сообщение, Wiki, ПГ Культура речи Кампуса ВЭГУ 24; 

- электронные курсы, размещенные в вертикальном меню Кампуса 

ВЭГУ; 

- материалы лекционных и практических занятий по дисциплинам 

бакалавриата 44.03.01 – Педагогическое образование. 

 

3. Фонд оценочных средств 

3.1 Этапы формирования компетенций 
Компетенция 

код содержание знания умения навыки 

1 2 3 4 5 

ОК–6 

 

способность к 

самоорганизаци

- этические и 

этикетные аспекты 

- применять понятийно- 

категориальный аппарат в 

- владеть 

навыками 
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и и 

самообразовани

ю 

своей 

профессиональной 

деятельности;  

- психологические 

приѐмы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении. 
- знать основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества 

 

профессиональной 

деятельности;  

- представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы 

в виде выступления, 

доклада, информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи;  

- публично выступать в 

соответствии с целями, 

задачами и условиями 

общения;  

- соблюдать этические 

нормы поведения в 

профессиональной среде;  

- выстраивать 

конструктивное 

межличностное и 

групповое взаимодействие 

в коллективе;  

- создавать конспект, 

реферат 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном 

и деловом 

общении  

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии;   

- навыками 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речи на 

русском языке, 

навыками 

публичной и 

научной речи 

Типовые контрольные задания: 

1. Культура речи как дисциплина, обеспечивающая сохранение литературного языка. 

Современная теоретическая концепция культуры речи. 

2. Национальный язык и его разновидности: литературный язык, просторечие, 

территориальные и социальные диалекты. 

3. Литературный язык: понятие, история формирования, характерные особенности. 

Функциональные разновидности литературного языка: книжный язык и кодифицированная 

разговорная речь. 

ОПК-

5 

владеет 

основами 

речевой 

профессиональ

ной культуры 

- знания 

особенностей 

профессионально-

речевого 

общения; 

- содержание всех 

разделов данного 

курса;  

- научные 

определения 

понятий, 

входящих в 

каждый из 

разделов; 

- оценить 

коммуникативную 

ситуацию с учетом 

особенностей 

профессионально-речевого 

общения;  

- публично выступать в 

соответствии с целями, 

задачами и условиями 

общения;  

- реализовывать 

коммуникативные 

намерения в различных 

высказываниях, соблюдая 

правила речевого этикета, 

исходя из жанровых форм 

высказываний;  

- использовать лексические 

единицы, которые 

соответствуют уровням 

языка и нормам 

- владеть 

различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации;  

- владеть 

навыками 

коммуникации в 

родной и 

иноязычной среде; 

- навыками 

коррекции 

собственного 

коммуникативног

о поведения;  

- навыками 

воздействия на 

партнеров по 

общению в 

процессе речевой 
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современного 

литературного языка 

(акцентологическим, 

орфоэпическим, 

лексическим, 

морфологическим, 

словообразовательным, 

пунктуационным, 

орфографическим и 

другим);  

- создавать конспект, 

реферат;  

- пользоваться основными 

толковыми и 

специальными 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

профессиональной 

коммуникации 

Типовые контрольные задания: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Коммуникативные качества речи: правильность, логичность, точность, уместность, чистота.  

3. Ошибки, связанные с нарушением качеств речи. 

 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания 

3.2.1 Для оценивания компетенций обучающегося на этапе их 

формирования по результатам освоения программы данной дисциплины 

применяется «двухбалльная» (при зачете) и «четырехбалльная» (при 

экзамене) шкала оценивания (оценки [для двухбалльной шкалы вписывается 

текст ««зачтено» или «не зачтено»», для четырехбалльной – ««отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»»]). 

3.2.2 При применении технологий, использующих иные шкалы 

измерения (тестирование, балльно-рейтинговой, рейтинговой и т.д.), они для 

окончательного оформления переводятся:  

а) «в двухбалльную шкалу по следующим параметрам: 50 и более 

процентов максимально-возможной суммы – «зачтено», менее 50 % - «не 

зачтено»»;  

б) «в четырехбалльную шкалу по следующим параметрам: 90 и более 

процентов максимально-возможной суммы – «отлично», 70-89% - «хорошо», 

50-69% - «удовлетворительно», менее 50 % - «неудовлетворительно».]. 

3.2.3 При формировании оценки обучающегося используются 

следующие показатели и критерии оценивания результатов освоения 

программы данной дисциплины и соответствующего этапа формирования 

компетенций обучающегося:  

а) для двухбалльной шкалы: 

 
Оценка Критерий Индикатор (показатель) 

«зачтено» как минимум, твердое 

владение материалом 

при изложении правильного в основном ответа 

обучающимся допускаются лишь отдельные 
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в рамках программы неточности, нарушение последовательности, 

отсутствие некоторых существенных деталей, 

имеются отдельные затруднения в выполнении 

практических заданий 

«не 

зачтено» 

невладение 

значительной (и 

значимой) частью 

материала программы 

при изложении ответа обучающимся допускаются 

принципиальные ошибки, с большими 

затруднениями выполняются практические задания, 

ответ свидетельствует об отсутствии знаний по 

предмету 

 

б) для четырехбалльной шкалы: 
Оценка Критерий Индикатор (показатель) 

«отлично» усвоение программы в 

полном объеме  

задание выполнено без замечаний, полное и 

логически стройное изложение содержания при 

ответе или в отчете, тесное увязывание теории 

вопроса с практикой, отсутствие затруднений с 

объяснением всех аспектов выполнения задания, 

хорошее владение умениями и навыками по 

программе, знание монографической литературы, 

наличие умений самостоятельно обобщать и излагать 

материал 

«хорошо» твердое владение 

материалом в рамках 

программы 

задание выполнено без существенных замечаний, 

грамотное изложение ответа (отчета), отсутствие 

существенных неточностей, правильное применение 

теоретических положений и владение 

необходимыми навыками при выполнении 

практических заданий  

«удовлетво

рительно» 

владение только 

основным материалом 

программы 

задание в основном выполнено, допущение 

неточностей при правильном в основном ответе, 

нарушение последовательности в его изложении, 

неусвоение отдельных существенных деталей, 

наличие затруднений в выполнении практических 

заданий  

«неудовлет

ворительн

о» 

невладение 

значительной (и 

значимой) частью 

материала программы 

задание не выполнено, допуск обучающимся при 

ответе принципиальных ошибок, большие 

затруднения при выполнении практических работ, 

ответ свидетельствует об отсутствии знаний по 

предмету 

 

3.2.4 Аттестация по данной дисциплине может осуществляться по 

балльно-рейтинговой системе (далее - БРС), которая представляет собой 

строго последовательное прохождение обучающимся контрольных 

(реперных, рубежных) точек (далее – КТ-1, КТ-2 и т.д.) с получением оценки 

за качество показанных результатов в виде определенной конечной суммы 

баллов. При этом используются следующие индикаторы начисления баллов. 

3.2.4.1 Общее количество баллов БРС распределяется следующим 

образом: 

- за прохождение предварительного этапа – 20 баллов; 

- за прохождение первой контрольной точки – до 20 баллов; 

- за прохождение второй контрольной точки – до 20 баллов; 
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- за прохождение третьей контрольной точки – до 20 баллов. 

3.2.4.2 Перевод набранной суммы по итогам всей БРС в двухбалльную 

или четырехбалльную шкалу оценивания осуществляется по следующим 

параметрам: 

- 40 и более баллов – «зачтено», менее 40  - «не зачтено»;  

- 72 и более баллов – «отлично», 56-71 баллов - «хорошо», 40-55 баллов 

- «удовлетворительно», менее 40 баллов - «неудовлетворительно». 

3.2.4.3 За прохождение предварительного этапа начисляется до 20 

баллов пропорционально изученным обучающимся разделам лекционного 

материала и набранным при тестировании в самом представленном для 

изучения ресурсе количеству баллов. 

3.2.4.4 Начисление баллов по рубежной аттестации по первой 

контрольной точке осуществляется в зависимости от результативности 

участия на вебинаре. 

3.2.4.4.1 При он-лайн участии на вебинаре баллы начисляются по 

следующим критериям: 

1) 5 баллов, если участие ограничилось только присутствием или 

одним нерезультативным действием (вопрос или выступление не 

соответствовали теме); 

2) 10 баллов, если были два и более нерезультативных действия; 

3) 15 баллов, если среди двух или более произведенных обучающимся 

действий как минимум одно было результативным (правильное изложение 

материала, точно заданный вопрос, аргументированная и объективная 

рецензия); 

4) 20 баллов, если все произведенные обучающимся два и более 

действий были результативными. 

3.2.4.4.2 При просмотре вебинара в записи и предоставлении 

обучающимся письменного отзыва о нем, определяются следующие степени 

и суммы баллов: 

1) 5 баллов, если отзыв написан формально, малосодержательно, но 

свидетельствует о просмотре всего вебинара; 

2) 10 баллов, если в отзыве достаточно аргументировано выделены 

позитивная (что понравилась, было понятно, интересно) и (или) негативная 

(что не понравилась, было непонятным, неинтересным)  стороны вебинара; 

3) 15 баллов, если в отзыве есть обоснованное, логичное сопоставление 

позитивных и негативных итогов занятия; 

4) 20 баллов, если отзыв в дополнение к третьему уровню содержит 

существенные предложения по улучшению организации вебинара или 

аргументировано описывает проблему, сформировавшуюся по итогам 

вебинара. 

3.2.4.5 При тестировании по второй контрольной точке, если тестовые 

задания имеют разные степени сложности, каждые 5% максимально-

возможной суммы правильных ответов приравнивается одному баллу БРС. 

При равной сложности всех тестовых заданий каждый правильный 

ответ приносит 1 балл БРС. 
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3.2.4.6 Творческая аттестационная работа оценивается по 

двадцатибальной шкале (0 баллов – отсутствует, 1 балл – имеется, но 

абсолютно не соответствует заданию и (или) дисциплине, 2 балла – в 

большей части не соответствует заданию (дисциплине), хотя есть 

определенное приближение к сути задания (дисциплины), 3 балла – суть 

задания выявлена, но неполно, 4 балла – имеются только отдельные 

неточности, 5 – нет претензий к исполнению) по следующим направлениям: 

- определение и фиксация проблемы; 

- формулирование ответа (рабочей гипотезы); 

- аргументы и иллюстрации в пользу ответа (рабочей гипотезы); 

- использование концептуального и понятийного аппарата дисциплины. 

Сумма набранных баллов за все 4 направления является количеством 

баллов БРС, начисляемых в общий рейтинг за третью контрольную точку. 

 

3.3 Типовые контрольные задания 

3.3.1 При подготовке обучающегося к аттестации и при оценивании 

результатов освоения программы данной дисциплины (для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы) используются типовые контрольные задания по: 

- истории развития той отрасли знания, изучению которой посвящена 

данная дисциплина (модуль); объекту, предмету и методам (инструментам), 

применяемым в данной дисциплине (модуле); месту, значению данной 

дисциплины (модуля) в деятельности человека и ее связям с другими 

дисциплинами (модулями); проблемам и задачам, решаемым в рамках 

данной дисциплины (модуля) и т.д.; 

- существу теорий, концепций, систем описания и объяснения, гипотез, 

выдвигаемых в рамках данной дисциплины, а также категориям и понятиям 

(терминам), являющимся существенными для данной дисциплины; 

- применению компетенций, сформированных в ходе освоения 

программы, для решения конкретной задачи, объяснения конкретного факта 

(явления), разрешения конкретной ситуации и т.д. 

3.3.2 Данные типовые задания при проведении конкретных 

аттестационных испытаний переформатируются в вопросы аттестационных 

билетов или тестовые задания в соответствии с правилами, установленными 

для Фонда оценочных средств Академии ВЭГУ. По предметам вопросов 

типовых заданий могут быть сформулированы несколько различающихся по 

форме и аспекту рассмотрения вопросов аттестационных билетов, тестовых 

заданий или тем письменных работ. Комплекты вопросов для 

аттестационных билетов, тестовых заданий и тем в виде соответствующих 

баз хранятся в Центре аттестации Академии ВЭГУ в режиме 

конфиденциальности и предъявляются в виде набора аттестационных 

билетов, тестов или отдельной темы, формируемых по установленным в 

Академии ВЭГУ правилам, на каждую конкретную аттестацию. 
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3.3.3 Типовые вопросы для промежуточной аттестации. 

 Культура речи как дисциплина, обеспечивающая сохранение 

литературного языка. Современная теоретическая концепция культуры 

речи.  

 Национальный язык и его разновидности: литературный язык, 

просторечие, территориальные и социальные диалекты.  

 Литературный язык: понятие, история формирования, характерные 

особенности. Функциональные разновидности литературного языка: 

книжный язык и кодифицированная разговорная речь.  

 Понятие функционального стиля. Стилеобразующие факторы.  

 Стили письменной речи: официально-деловой, научный, 

публицистический (характеристика каждого стиля).  

 Нормативный аспект культуры речи.  

 Понятие языковой нормы.  

 Формирование и эволюция нормы.  

 Признаки нормативности языкового явления: соответствие системе 

языка, регулярность воспроизведения, общеобязательность и 

распространенность, общественное признание и т.д.  

 Кодификация норм.  

 Словари и справочники как источник культурно- речевой информации.  

 Виды норм: императивная и диспозитивная, «старшая» и «младшая», 

«московская» и «петербургская», общеупотребительная и норма 

ограниченного употребления и т.д.  

 Виды норм, соотносимые с уровнями языка: акцентологическая, 

орфоэпическая, словообразовательная, лексическая, морфологическая, 

синтаксическая. Основные ошибки, связанные с нарушениями 

языковой нормы.  

 Коммуникативный аспект культуры речи.  

 Коммуникативные качества речи: правильность, логичность, точность, 

уместность, чистота.  

 Ошибки, связанные с нарушением качеств речи.  

 Коммуникативные качества речи, обеспечивающие выразительность: 

богатство, ясность, краткость, эмоциональность, доступность, 

использование изобразительно-выразительных средств.  

 Основные жанры делового письма.  

 Языковые особенности официально- делового стиля.  

 Принципы составления деловых бумаг.  

 Частотные ошибки в составлении документов.  

 Публичное монологическое выступление.  

 Этапы подготовки речи: изобретение содержания, расположение 

частей, оформление речи, произнесение речи.  
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 Техника устной речи. Дикция. Голос и его объективные и 

субъективные характеристики. Интонирование, паузирование, 

дыхание.  

 Невербальные кинетические средства общения.  

 Дистанция общения.  

 Речевая этика письменной и устной речи.  

 Этика ведения споров, дискуссий, переговоров, беседы.  

 Национально-культурная специфика речевого поведения.  

 Понятие речевого этикета.  

 Функции этикета.  

 Основные понятия теории этикета.  

 Этикетные формулы.  

 Этикет ведения делового телефонного разговора.  

 Риторика как наука и искусство.  

 Законы риторики.  

 Общая риторика и частные риторики.  

 Основной тезис и разграничение логической и психологической 

аргументации. Риторическая стратегия и тактика.  

 Рациональная аргументация.  

 Логические и фактические доводы.  

 Риторические приемы и уловки психологического характера: 

обращение к материальным интересам слушателей, их опыту, 

чувствам, воле и др.  

 Лесть и шантаж в риторической практике.  

 Подготовка выступления.  

 Стадии риторической деятельности: замысел, расположение, словесное 

оформление, запоминание, инсценирование.  

 Композиция речи.  

 Основные типы вводной части и концовки.  

 Инсценирование.  

 Имидж оратора: уверенность, доброжелательность, искренность, 

заинтересованность проблемой, внимание к интересам слушателей.  

 Требование к внешности и манерам оратора.  

 Инсценирование: использование конспекта, плана, тезисов, 

наглядности, технических средств.  

 Типы вводной части и концовки.  

 Невербальные средства убеждения: голос и его основные параметры, 

интонация. Паузы, дыхание, дикция, артикуляция.  

 Невербальные средства убеждения: мимика, жесты, поза, движения, 

дистанция общения.  

 Полемика как риторический жанр.  
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 Особенности спора «для выяснения истины», «для убеждения 

оппонента», «для победы», «для развлечения и тренировки», «спор-

игра» и др.  

 Типы спора: сосредоточенный и бесформенный, диалектический и 

софистический, двусторонний и многосторонний, спор без слушателей, 

при слушателях и для слушателей.  

 Подготовка к полемике.  

 Учет индивидуальных особенностей оппонента.  

 Полемические приемы и уловки.  

 Стратегия и тактика полемики.  

 

3.3.4 Типовые (примерные) темы для письменных работ. 

Вариант 1. 

1. Перепишите, ставя ударение: 

каталог, отзыв, индустрия, петля, плавление, газопровод, дремота, 

горожанин, агония, алкоголь, алфавит, экскурс, эксперт, ягодица, кедровый. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

интерьер, академия, капелла, свитер, штепсель, индекс, декан, терапевт, 

фонетика, кашне. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

разношерстный, желоб, опека. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

пустячный, скучный, нарочно, очечник, булочная. 

5. Определите род имен существительных: 

банкноты, клавиши, ботинки, помидоры, толь, шимпанзе, барокко, 

травести, антраша, рантье, вальс-фантазия, АТС, Гоби, выставка-просмотр, 

вуз. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

Торты – торта, ордеры – ордера, токари – токаря, офицеры – офицера, 

(пара) ботинков – ботинок, (несколько) вольт – вольтов, килограммов – 

килограмм, башкир – башкиров, (килограмм) сахару – сахара, (ложка) медку 

– медка, в отпуске – в отпуску. 

7. Просклоняйте существительные: 

Чарльз Дарвин, Николай Василенко, Андрей Пелих. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

721850 наименований. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

Более привлекательнее, самый красивый, наименее любимейший, 

гаснул, обусловливать. 

Вариант 2. 

1. Перепишите, ставя ударение: 



17 
 

диалог, созыв, металлургия, баржа, мышление, водопровод, ломота, 

волжанин, аргумент, анатом, агрономия, агентство, апартаменты, грошовый, 

кухонный. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

безе, шинель, крем, деканат, сессия, адекватный, темп, новелла, рейс, 

купе. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

никчемный, афера, дебелый. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

прачечная, гречневый, яичница, конечно, сказочный. 

5. Определите род имен существительных: 

вольеры, просеки, кеды, тюль, алиби, амплуа, кенгуру, колибри, алоэ, 

буржуа, кресло-качалка, Токио, ЖЭУ, СГУ, загс. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

слоги – слога, повары – повара, почерка – почерки, шоферы – шофера, 

(пара) сапог – сапогов, (несколько) татар – татаров, ампер – амперов, 

партизан – партизанов, (кружка) квасу – кваса и чайку – чайка, на грунте – на 

грунту. 

7. Просклоняйте существительные: 

Чарли Чаплин, Виктор Синицын, Елена Пелих. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

109824 подразделения. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

самый волшебный, прекраснейший, более значительнее, мокнул, 

сосредотачивать. 

Вариант 3. 

1. Перепишите, ставя ударение: 

некролог, отсвет, драматургия, хвоя, обнаружение, теплопровод, верба, 

глухота, англичанин, апостроф, бесовщина, гусеница, генезис, тигровый, 

красивее. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

стратегический, дефис, лотерея, термин, менеджмент, интеграл, 

компьютер, тенденция, бифштекс, мулине. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

истекший, отекший, белесый. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

съемочный, троечник, пшеничный, девичник, молочница. 

5. Определите род имен существительных: 

георгины, шпроты, унты, вуаль, досье, варьете, иваси, травести, жюри, 

леди, альфа-излучение, Тбилиси, ГЭК, музей-квартира, реноме. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 
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фронты – фронта, адресы – адреса, клапаны – клапана, слесари – 

слесаря, (пара) чулок – чулков, (несколько) молдаван –молдаванов, ватт – 

ваттов, гусар – гусаров, (кусок) сыру – сыра, сахарку – сахарка, в чае – в чаю. 

7. Просклоняйте существительные: 

Ден Слобин, Наталья Перепилицына, Елена Дзякович. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

949850 жителей. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

наиболее известнейший, самый известнейший, менее спокойный, сох, 

подытоживать. 

Вариант 4.  

1. Перепишите, ставя ударение: 

эпилог, засуха кулинария, творог, обеспечение, нефтепровод, доброта, 

землянин, гастрономия, дефис, диспансер, догмат, августовский, 

красивейший. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

бутерброд, кабаре, тембр, термос, шатен, брюнет, тенор, бизнесмен, 

детектив, протеже. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

валежник, опека, маневренность. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

будничный, взяточник, Лукинична, скучный, порядочный. 

5. Определите род имен существительных: 

жирафы, шлепанцы, заусеницы, мозоль, клише, арго, кольраби, леди, 

кюре, автомобиль-мастерская, Сочи, РОЭ, урок-лекция, плащ-палатка, 

бенгали. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

порты – порта, вензели – вензеля, крейсеры – крейсера, детекторы – 

детектора, (нет) погонов – погон, грузинов – грузин, герцов – герц, граммов – 

грамм, (мало) жару – жара, кофейку – кофейка, в цехе – в цеху 

7. Просклоняйте существительные: 

Анри Бюлов, Карл Брюллов, Николай Григорович. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

647391 гектар. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

глубочайший, менее глубже, самый мельчайший, уполномочивать, 

плескает. 

Вариант 5. 

1. Перепишите, ставя ударение: 

физиолог, договор, бюрократия, мошка, сосредоточение, путепровод, 

немота, славянин, завсегдатай, знахарство, иконопись, инсульт, грушевый, 

украинский, бойка. 
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2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

деградация, бухгалтерия, бассейн, депрессия, сексуальный, реле, 

яхтсмен, юриспруденция, декаданс, интерьер. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

стартер, гренадер, блеклый. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

лоточник, прожиточный, восточный. 

5. Определите род имен существительных: 

протоки, сандалеты, туфли, попурри, какаду, салями, толь, тюль, 

кресло-качалка, Баку, ГЭС, протеже, Эри, магазин-ателье, кофе. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

штабели – штабеля, лекари – лекаря, лекторы – лектора, корректоры – 

корректора, (без) болгаров – болгар, кулонов – кулон, мандаринов – 

мандарин, вафлей – вафель, песку – песка, песочку – песочка, в мозгу – в 

мозге. 

7. Просклоняйте существительные: 

Пол Вирхов, Ирина Горелик, Юлия Петренко. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

987123 гектара. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

менее громче, тишайший, менее громкий, мурлыкает, смогу убедить. 

Вариант 6.  

1. Перепишите, ставя ударение: 

каталог, отзыв, индустрия, петля, плавление, газопровод, дремота, 

горожанин, агония, алкоголь, алфавит, экскурс, эксперт, ягодица, кедровый. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

интерьер, академия, капелла, свитер, штепсель, индекс, декан, терапевт, 

фонетика, кашне. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

разношерстный, желоб, опека. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

пустячный, скучный, нарочно, очечник, булочная. 

5. Определите род имен существительных: 

банкноты, клавиши, ботинки, помидоры, толь, шимпанзе, барокко, 

травести, антраша, рантье, вальс-фантазия, АТС, Гоби, выставка-просмотр, 

вуз. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

Торты – торта, ордеры – ордера, токари – токаря, офицеры – офицера, 

(пара) ботинков – ботинок, (несколько) вольт – вольтов, килограммов – 

килограмм, башкир – башкиров, (килограмм) сахару – сахара, (ложка) медку 

– медка, в отпуске – в отпуску. 

7. Просклоняйте существительные: 
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Чарльз Дарвин, Николай Василенко, Андрей Пелих. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

721850 наименований. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

Более привлекательнее, самый красивый, наименее любимейший, 

гаснул, обусловливать. 

Вариант 7. 

1. Перепишите, ставя ударение: 

диалог, созыв, металлургия, баржа, мышление, водопровод, ломота, 

волжанин, аргумент, анатом, агрономия, агентство, апартаменты, грошовый, 

кухонный. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

безе, шинель, крем, деканат, сессия, адекватный, темп, новелла, рейс, 

купе. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

никчемный, афера, дебелый. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

прачечная, гречневый, яичница, конечно, сказочный. 

5. Определите род имен существительных: 

вольеры, просеки, кеды, тюль, алиби, амплуа, кенгуру, колибри, алоэ, 

буржуа, кресло-качалка, Токио, ЖЭУ, СГУ, загс. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

слоги – слога, повары – повара, почерка – почерки, шоферы – шофера, 

(пара) сапог – сапогов, (несколько) татар – татаров, ампер – амперов, 

партизан – партизанов, (кружка) квасу – кваса и чайку – чайка, на грунте – на 

грунту. 

7. Просклоняйте существительные: 

Чарли Чаплин, Виктор Синицын, Елена Пелих. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

109824 подразделения. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

самый волшебный, прекраснейший, более значительнее, мокнул, 

сосредотачивать. 

Вариант 8. 

1. Перепишите, ставя ударение: 

некролог, отсвет, драматургия, хвоя, обнаружение, теплопровод, верба, 

глухота, англичанин, апостроф, бесовщина, гусеница, генезис, тигровый, 

красивее. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

стратегический, дефис, лотерея, термин, менеджмент, интеграл, 

компьютер, тенденция, бифштекс, мулине. 
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3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

истекший, отекший, белесый. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

съемочный, троечник, пшеничный, девичник, молочница. 

5. Определите род имен существительных: 

георгины, шпроты, унты, вуаль, досье, варьете, иваси, травести, жюри, 

леди, альфа-излучение, Тбилиси, ГЭК, музей-квартира, реноме. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

фронты – фронта, адресы – адреса, клапаны – клапана, слесари – 

слесаря, (пара) чулок – чулков, (несколько) молдаван –молдаванов, ватт – 

ваттов, гусар – гусаров, (кусок) сыру – сыра, сахарку – сахарка, в чае – в чаю. 

7. Просклоняйте существительные: 

Ден Слобин, Наталья Перепилицына, Елена Дзякович. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

949850 жителей. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

наиболее известнейший, самый известнейший, менее спокойный, сох, 

подытоживать. 

Вариант 9. 

1. Перепишите, ставя ударение: 

эпилог, засуха кулинария, творог, обеспечение, нефтепровод, доброта, 

землянин, гастрономия, дефис, диспансер, догмат, августовский, 

красивейший. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

бутерброд, кабаре, тембр, термос, шатен, брюнет, тенор, бизнесмен, 

детектив, протеже. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

валежник, опека, маневренность. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

будничный, взяточник, Лукинична, скучный, порядочный. 

5. Определите род имен существительных: 

жирафы, шлепанцы, заусеницы, мозоль, клише, арго, кольраби, леди, 

кюре, автомобиль-мастерская, Сочи, РОЭ, урок-лекция, плащ-палатка, 

бенгали. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

порты – порта, вензели – вензеля, крейсеры – крейсера, детекторы – 

детектора, (нет) погонов – погон, грузинов – грузин, герцов – герц, граммов – 

грамм, (мало) жару – жара, кофейку – кофейка, в цехе – в цеху 

7. Просклоняйте существительные: 

Анри Бюлов, Карл Брюллов, Николай Григорович. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

647391 гектар. 
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9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

глубочайший, менее глубже, самый мельчайший, уполномочивать, 

плескает. 

Вариант 10. 

1. Перепишите, ставя ударение: 

аналог, уговор, симметрия, пихта, упрочение, мусоропровод, зевота, 

марсианин, документ, досуг, еретик, жалюзи, валовая (продукция), 

мастерский (удар), одновременный. 

2. Выпишите слова, в которых согласный перед буквой Е произносится 

твердо: 

сенбернар, сеттер, сонет, анестезия, декольте, академический, берет, 

стратегия, лотерея, гротеск. 

3. Отметьте случаи перехода Е в О: 

жердочка, маркер, двоеженец. 

4. Выпишите слова с произношением [чн]: 

наручные (часы), Саввична, сургучный. 

5. Определите род имен существительных: 

сандалии, коррективы, манжеты, плацкарты, шампунь, регби, шоу, 

цеце, хиппи, конферансье, музей-усадьба, ЭВМ, Миссисипи, АЭС, платье-

халат. 

6. Выпишите правильные варианты употребления существительных: 

катеры – катера, тракторы – трактора, инженеры – инженера, 

рефлекторы – рефлектора, (без) носков - носок, турков – турок, микронов – 

микрон, апельсинов – апельсин, наделать шуму – шума, сырка – сырку, в 

спирте – в спирту. 

7. Просклоняйте существительные: 

Бен Кронин, Лев Горелик, Василий Юрченко. 

8. Просклоняйте числительное прописью: 

647352 показателя. 

9. Выпишите правильные варианты употребления прилагательных и 

глаголов: 

более реже, самый редчайший, менее частотный, полощет, побежу 

(победить). 

 

3.4 Методические материалы по процедурам оценивания 

3.4.1 Методика (в том числе технологические и организационные 

аспекты), определяющая процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, установлены положениями об организации образовательной 

деятельности по программам высшего образования, о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, о балльно-рейтинговой системе 

аттестации, о фонде оценочных средств и изданными в соответствии с ними 

другими локальными нормативными актами, в т.ч. внутривузовскими 

стандартами, Академии ВЭГУ. 
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3.4.2 Обеспечение аттестации в Академии ВЭГУ должно 

удовлетворять, в первую очередь,  требованиям нацеленности на результат 

обучения, системности, унификации и объективности, что на практике 

означает следующие: 

- применение единых критериев оценивания по всем образовательным 

программам; 

- сопряженность всех видов контрольно-измерительных материалов с 

конечными компетенциями и друг с другом (высокая степень валидности) и 

их репрезентативность с содержанием программы; 

- выведение итоговых оценок по результатам проверки знаний, умений 

и навыков по всем дидактическим единицам оцениваемой программы; 

- применение единых контрольно-измерительных материалов и 

процедур аттестации к обучающимся всех форм и технологий обучения; 

- привлечение к осуществлению аттестации не задействованных в 

подпроцессе обучения обучающих, в т.ч. практикующих специалистов 

необразовательных организаций; 

- широкое применение инструментальной среды; 

- обязательная экспертиза текстов письменных работ (и других видов 

оформления результатов проектирования) на авторство (отсутствие 

заимствований, плагиата, копирования); 

- ежегодное обновление тем письменных работ. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, 

порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, в сети «Интернет») устанавливается в 

соответствии с федеральными требованиями положением Академии ВЭГУ о 

фонде оценочных средств. 

3.4.3 При организации аттестации обучающихся в Академии ВЭГУ 

обязательно исполнение следующих положений: 

- аттестации подлежат только образовательные программы, 

назначенные для данного аттестуемого (правилами приема, учебными 

планами и другими соответствующими документами); 

- аттестацию может проводить только тот обучающий (эксперт), 

который закреплен для данной процедуры по данной группе аттестуемых; 

- аттестация проводится только с использованием утвержденных 

контрольно-измерительных материалов и по утвержденной форме и 

процедуре; 

- аттестация проводится только для тех обучающихся, которые имеют 

соответствующий допуск; 

- результаты аттестации должны быть зафиксированы в утвержденных 

для этого документах. 

 

4. Информационные ресурсы 

4.1 Основная учебная литература 
№ Выходные данные основной учебной Адрес доступа к 
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п/

п 

литературы полнотекстовому варианту в 

Электронно-библиотечной 

системе Академии ВЭГУ 

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. 

https://urait.ru/bcode/449970 

 

 

2 Электронный курс «Культура речи» https://moodle.vegu.ru/course/ind

ex.php?categoryid=1068 

 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 
№ 

п/

п 

Выходные данные дополнительной учебной 

литературы 

Адрес доступа к 

полнотекстовому варианту (в 

ЭБС Академии ВЭГУ или 

других ресурсах в сети 

«Интернет») 

1 Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : 

учебник и практикум для вузов / 

Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с.   

https://urait.ru/bcode/452304 

 

2 Русский язык и культура речи : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; 

под редакцией А. В. Голубевой, 

В. И. Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с.  

https://urait.ru/bcode/449653 

 

3 Культура речи. Научная речь : учебное пособие 

для вузов / В. В. Химик [и др.] ; под редакцией 

В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

270 с.  

https://urait.ru/bcode/451985 
  

 

4.3 Ресурсы сети «Интернет» 
№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес доступа к полнотекстовому 

варианту (в ЭБС Академии ВЭГУ 

или других ресурсах в сети 

«Интернет») 

Современные профессиональные базы 

1 Министерство образования и науки РФ https://минобрнауки.рф 

 

2 Федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов 

https://regulation.gov.ru 

 

3 Портал открытых данных http://data.gov.ru 

 

4 Министерство образования РБ https://education.bashkortostan.ru  

5 Управление по контролю и надзору в сфере 

образования РБ 

https://control-

education.bashkortostan.ru 

6 Росстат (Федеральная служба 

гос.статистики) 

http://www.gks.ru 

 

https://urait.ru/bcode/449970
https://moodle.vegu.ru/course/index.php?categoryid=1068
https://moodle.vegu.ru/course/index.php?categoryid=1068
https://urait.ru/bcode/452304
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/451985
https://�����������.��/
https://regulation.gov.ru/
http://data.gov.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://control-education.bashkortostan.ru/
https://control-education.bashkortostan.ru/
http://www.gks.ru/
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7 Башстат http://bashstat.gks.ru 

8 Всероссийский образовательный «Портал  

педагога» 

https://portalpedagoga.ru 

 

9 Педагогический портал Всероссийский 

образовательный портал «Просвещение» 

https://prosveshhenie.ru 

 

10 Портал «Учитель-Воспитатель.РФ» www.учитель-воспитатель.рф  

11 МЦФЭР Ресурсы образования https://www.resobr.ru 

 

12 Дошколенок.ру: сайт для воспитателей 

детских садов 

https://dohcolonoc.ru 

 

13 Воспитателям.ру: сайт для воспитателей 

детских садов 

http://vospitateljam.ru 

 

14 Детский сад.ру http://www.detskiysad.ru 

 

15 Портал педагога https://portalpedagoga.ru  

16 Портал Педагогические инновации https://педагогические-инновации.рф 

Информационные справочные системы 

1 Гарант http://ivo.garant.ru  

2 Консультант+ https://www.consultant.ru  

3 Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru  

Иные ресурсы Интернет 

1 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

2 Журнал Воспитатель детского сада https://www.vospitatelds.ru 

 

3 Журнал Дошкольный мир http://dou-ufa.ru 

 

4 Журнал «Современный детский сад» http://sdetsad.ucoz.com 

 

5 Газета «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru  

6 Журнал «Обруч» http://obruch.ru 

7 Журнал «Вестник образования России» http://vestniknews.ru  

8 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

9 Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова http://www.lib.msu.su 

10 Научная электронная библиотека http://www.elibrari.ru  

 

4.4 Информационные технологии 

4.4.1 АСО Академии ВЭГУ 

Образовательный процесс по данной дисциплине в Академии ВЭГУ 

ведется с широким использованием Автоматизированной системы обучения. 

В частности, применяются следующие составные части (модули) АСО:  
№ 

п/

п 

Полное наименование Область применения в образовательной деятельности 

1.  «1С-Битрикс: 

внутренний портал 

Платформа для интеграции всех сервисов и создания 

виртуальных рабочих кабинетов участников 

http://bashstat.gks.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.�������-�����������.��/
https://www.resobr.ru/
https://dohcolonoc.ru/
http://vospitateljam.ru/
http://www.detskiysad.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://��������������-���������.��/
http://ivo.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pedlib.ru/
https://www.vospitatelds.ru/
http://dou-ufa.ru/
http://sdetsad.ucoz.com/
http://dob.1september.ru/
http://obruch.ru/
http://vestniknews.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.elibrari.ru/
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учебного заведения» образовательного процесса. 

1. Создание ЭИОС для обучающегося: 

- редактирование индивидуального учебного плана, 

обучающегося; 

- изучение материалов по доступным дисциплина 

(модулям) (электронный курс, материалы для 

самоконтроля и прохождение аттестации, расписание 

трансляций лекций, очных занятий и вебинаров, 

просмотр видео материалов); 

- средства электронных коммуникаций (форумы, 

комментарии, чат) для общения с участниками 

процесса обучения (в учебной и предметных группах); 

- просмотр электронной зачѐтной книжки; 

- получение информации о набранных кредитах 

(оценках); 

- автоматическое зачисление в предметные и учебные 

группы; 

- формирование портфолио обучающегося (данные по 

IMS ePortfolio Specification 

(http://www.imsglobal.org/ep/); 

- биллинговая система (on-line оплата обучения, 

просмотр истории оплаты). 

2. Создание ЭИОС для обучающего: 

- получение информации по нагрузке; 

- планирование и проведение вебинаров; 

- разработка и экспертиза контрольно-измерительных 

материалов (КИМ); 

- проверка эссе обучающихся; 

- средства электронных коммуникаций (форумы, 

комментарии, чат) для общения с участниками 

процесса обучения (в учебных и предметных группах); 

- публикация мультимедийного обучающего контента; 

- формирование персонального портфолио. 

3. Для организаторов образовательного процесса: 

- система мониторинга (получение информации об 

активности пользователей; организация опросов 

пользователей); 

- участие в группах (учебных, предметных, общих); 

- поддержка основных элементов коммуникаций 

(форумы, комментарии); 

- оценивание и организация объектов социальной сети; 

- отслеживание рейтингов и достижений; 

- публичное портфолио пользователя; 

- работа с заявками (отправка, отслеживание 

выполнения). 

2.  «Компас-В» на 

платформе «1С: 

Предприятие 8.2» 

Автоматизирует работу: 

- приѐмной комиссии (ведение базы абитуриентов, 

зачисление на обучение, финансовые и маркетинговые 

отчѐты),  

- деканата (документооборот приказов по движению 

обучающихся, репозиторий документов обучающихся, 

оповещение обучающихся по электронной почте, SMS),  
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- учебно-методического управления (ведение базы 

преподавателей, формирование и учѐт учебной 

нагрузки). 

3. Программный 

комплекс 

«Автоматизированная 

среда аттестации АСА» 

Автоматизирует процедуры: 

- разработки, экспертизы и публичной экспертизы 

контрольно-измерительных материалов; 

- формирования и использования фонда оценочных 

средств по конкретным программам, дисциплинам 

(модулям, предметам, видам учебной работы); 

- проведения обучения с использованием балльно - 

рейтинговой системы (БРС); 

- допуска, проведения приема экзаменов, зачетов, 

письменных аттестационных работ; 

- видеопротоколирования процесса аттестации; 

- оформления документации по процессам аттестации 

(аттестационных ведомостей, заявлений на оплату 

выполненной обучающими работы, отчетов); 

- контроля успеваемости обучающихся; 

- мониторинга удовлетворенности обучающимися 

качеством контрольно-измерительных материалов и 

процедурами аттестации. 

 

4.  Система программных 

продуктов LMS Moodle 

Используется для: 

- публикации электронных курсов; 

- просмотра результата прохождения электронного 

курса и последующего его учѐта в рамках БРС. 

 

5. Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

Используется для: 

 организации доступа к электронной библиотеке для: 

просмотра полнотекстовых вариантов основной и 

дополнительной литературы; 

просмотра учебно-методических комплексов 

дисциплин. 

 

6. Программный продукт 

Автоматизированная 

информационная 

система библиотеки 

«Электронная 

библиотека» 

Используется для организации процесса разработки и 

обновления полнотекстовых электронных версий 

учебных материалов и рабочих программ дисциплин. 

7. Открытое программное 

обеспечение «BigBlueB

utton» 

Сервис интегрированный в АСО, используется для:   

- организации и проведения вебинаров, интерактивных 

занятий, on-line консультаций и лекций;  

- просмотра записей вебинаров 

 

4.4.2 Специальные информационные технологии 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по данной дисциплине, включают следующий 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Программный продукт  Договор 
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3D Home Architect Landscape Design Deluxe 6  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

7-Zip  лицензия GNU LGPL (Свободное ПО) 

Adobe Acrobat Reader DC - Russian  
лицензионное соглашение с компанией 

Adobe (Свободное ПО) 

ArchiCAD 18 RUS  
лицензионное соглашение с компанией 

GRAPHISOFT 

AutoCAD 2016 — Русский (Russian)  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk 3ds Max 2015 Populate Data  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk Advanced Material Library Image 

Library 2016  

сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk Alias AutoStudio 2016 64-bit  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk BIM 360 Glue AutoCAD 2016 Add-in 

64 bit  

сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk Material Library 2015  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk Material Library 2016  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk Maya 2016  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk ReCap 2016  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk Revit Interoperability for 3ds Max 2015  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk SketchBook Pro 2016  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk VRED Design 2016  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

CorelDRAW Graphics Suite X7 (64-Bit)  
акт на передачу прав № 11 от 01 февраля 

2012 

FARO LS 1.1.502.0 (64bit)  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Google Chrome  лицензия LGPL (Свободное ПО) 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows  
лицензия № 1FB6-170208-101930-190-

411 

Microsoft Office 2007 лицензия № 43509314 

Skype™ 7.17 7.17.105 
лицензионное соглашение с компанией 

Microsoft (Свободное ПО) 

Acrobat Reader X 
лицензионное соглашение с компанией 

Adobe (Свободное ПО) 

VLC  лицензия GNU LGPL (Свободное ПО) 

Adobe InDesign CS4 
Счет-фактура № Tr 096423 от 21 декабря 

2009 

Alias AutoStudio 2016 
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

AutoCAD Architecture 2016 
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

AutoCADLT 2016 сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 
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файла) 

ArCon Eleco +2010 
акт на передачу прав № 11 от 01 февраля 

2012 

Adobe Photoshop 12.0 
акт на передачу прав № 11 от 01 февраля 

2012 

Autodesk Populate data  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Autodesk Vred design  
сертификат лицензии Autodesk Б/Н (3 

файла) 

Dictionarist 1.0 Freeware (Свободное ПО) 

QTranslate  Freeware (Свободное ПО) 

XETRANSLATOR 3.7 Freeware (Свободное ПО) 

NeoDic 1.6 Freeware (Свободное ПО) 

OpenOffice 2.1 
лицензия Apache License 2.0 (Свободное 

ПО) 

Mozilla Firefox  лицензия GNU LGPL (Свободное ПО) 

Statistica 10 
акт приема-передачи №371 от 12 июля 

2013 

NVDA 2014.4 лицензия GNU GPL (Свободное ПО) 

Microsoft Office 2003 лицензия № 17431073 

 Microsoft Windows 7 Professional Academic 

Open License 

лицензия № 62875440 

 

Microsoft Windows XP лицензия № 47177761 

 

4.5 Материально-техническая база 

4.5.1 В процессе обучения данной дисциплины используется 

специальный виртуальный учебный кабинет – предметная группа модуля 

«Кампус ВЭГУ 24» (далее – ПГ). 

4.5.2 Информационно-предметная среда ПГ размещается в разделах 

меню ПГ, а так же в разделах и подразделах меню «Кампус ВЭГУ 24». 

Размещение материалов (или обеспечение прямого доступа к 

информационным ресурсам) в разделах меню «Кампус ВЭГУ 24» 

осуществляется в централизованном порядке структурными 

подразделениями Академии ВЭГУ (материалы Электронно-библиотечной 

системы, локальные нормативные акты Академии ВЭГУ, записи 

проведенных учебных занятий и т.п.). 

В разделах меню ПГ размещение материалов организовывается 

преподавателем, являющимся владельцем данной ПГ (т.е. закрепленным за 

реализацией данной дисциплины). 

4.5.3 Взаимодействие обучающихся в ПГ осуществляется на принципах 

тьюторинга и интерактива. 

Тьюторинг осуществляется посредством  постановки преподавателем 

задач перед обучающимся, консультирования, проверки и оценивания 

исполнения задач.  

Интерактивный метод обучения обеспечивается организацией 

преподавателем в ПГ взаимодействия обучающихся друг с другом в сфере 

освоения программы дисциплины в разных формах и способах, в т.ч.: 
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- обязательных в рамках этапа (контрольных точек) БРС и 

факультативных занятий в форме дискуссий, групповой (командной) 

творческой работы, группового проектирования, кейс-метода, «мозгового 

штурма» или игры; 

- широким использованием ПГ для общего обмена мнениями при 

постоянном контроле со стороны преподавателя и корректировки оценок и 

поощрения лучших сообщений; 

- вовлечения обучающихся в формирование базы знаний. 

4.5.4 Для ведения образовательной деятельности в учебных корпусах 

Академии ВЭГУ имеются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Они укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, вт.ч. презентации ППС по 

дисциплине. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

Академии ВЭГУ. 

Полный перечень материально-технического обеспечения по 

дисциплине указан в Справке о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

 

5. Методические рекомендации для обучающегося. 

В рамках дисциплины «Культура речи» предполагается изучение 14 

тем.  

Ключевыми понятиями раздела 1 «Культура речи» являются понятия 

языка, его функций, структуры, понятия литературной нормы и вариантов 

нормы. Изучая раздел 1, студент познакомится с рекомендованной 

литературой и терминологией раздела. Выполняя практические задания 

раздела, необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. изучить материалы лекционных занятий, 

2. изучить и законспектировать рекомендуемую литературу, 

3.  выполнить практические и творческие задания, 

4. откорректировать выполненные задания в группе, 

5. проработать самостоятельно допущенные ошибки.  

Во избежание ошибок при выполнении практических заданий следует 

иметь в виду, что приступать к их выполнению следует строго после 

изучения теоретического материала и повторения пройденного. 
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Ключевыми понятиями раздела 2 «Основы речевого 

взаимодействия» являются: текст, когезия, индукция, дедукция. Изучая 

данный раздел, студент познакомится с типами текстов,  видами связей в 

нем, а также с особенностями подготовки к публичному выступлению. При 

выполнении практических заданий, предусмотренных разделом, следует 

придерживаться следующей схемы:  

 тщательно выбирайте тему для выступления 

 продумайте композицию будущего выступления 

 проанализируйте все возможные вопросы и ответы на них 

Во избежание ошибок при выполнении практических заданий следует 

иметь в виду, что необходимо тщательно соблюдать все нормы языка, 

которые были изучены вами ранее. 

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами 

различных видов самостоятельной работы (перечислены выше). 

По итогам освоения дисциплины предусмотрена промежуточная 

аттестация дифференцированного зачета. 

Для подготовки к аттестации рекомендуется: 

- изучить лекционный и практический материал; 

- изучить материалы, представленные по данной дисциплине в 

библиотеке Академии ВЭГУ или воспользоваться электронной библиотекой; 

- использовать самообучающие программы; 

- контролировать уровень своих знаний тестами-тренингами. 

6. Особенности освоения дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

6.1 Выбор методов обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов определяются исходя из их доступности для данной 

категории обучающихся, определяется содержанием обучения, исходным 

уровнем имеющихся знаний, уровнем профессиональной подготовки 

педагогов, особенностями восприятия информации обучающимися.  В 

образовательном процессе предполагается использование социально-

активных и рефлексивных методов обучения, технологий социальной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата. 

6.2 В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:   

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации 

о расписании учебных занятий;  

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  выпуск альтернативных форматов методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

– надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:   

– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в 

указанных помещениях. 

6.3 Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

6.4 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 
Категории обучающихся Формы предоставления 

С нарушением слуха в печатной форме; 

 в форме электронного документа 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенным шрифтом;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

в печатной форме;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

6.5 Процедура промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа в ходе контроля текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика);  

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода);  
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3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

6.6 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / 

или в электронно-библиотечных системах, а также предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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