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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение  уровня коммуникатив-

ной компетенции будущего бакалавра, формирование у студентов навыков оптимального 
использования языковых средств в различных сферах современного общества, а также 
развитие психологической готовности эффективно взаимодействовать с партнёрами по 
общению. 

 
Задачи курса: 

 формирование системного представления об основных чертах и языковых особенно-
стях функциональных речевых сфер русского национального языка; 

 углубление и расширение знаний о функционально-стилевой дифференциации лите-
ратурного языка; 

 освоение произносительных, лексических и грамматических норм современного рус-
ского литературного языка;  

 овладение навыками нормативного и стилистически целесообразного использования 
языковых средств в различных речевых ситуациях;  

 формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведе-
ния  в соответствии с формами и видами коммуникации;  

 воспитание чувства ответственности за собственное речевое поведение и формиро-
вание умения соотносить ситуацию общения и выбор языковых средств. 

 
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1.Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится обязательной 

части учебного плана. 
 
2.2.Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые зна-

ния по русскому языку в объёме среднего (полного) общего образования. 
В рамках этой дисциплины изучается широкий класс случаев варьирования языко-

вых единиц, обусловленных их принадлежностью к тому или иному функциональному 
стилю, рассматривается использование языковых средств в речи согласно целям и зада-
чам, которые ставит перед собой говорящий/пишущий. Кроме того, знания о норматив-
ном, коммуникативном и этическом аспектах языка совершенствуют лингвостилистиче-
скую культуру студентов, выступающую существенной частью их общей культуры. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Б1.О.01 «Основы языкознания»; 
Б1.О.15.01«Лексикология»; 
Б1.О.15.02«Стилистика»; 
Б1.О.18«Общая теория перевода». 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является фундаментом подготовки 

будущего бакалавра: овладение навыками устной и письменной речи на родном языке со-
здаёт почву для получения студентами профессионально важных коммуникативных зна-
ний и умений.  
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:  

 ОПК-1 – способен применять систему лингвистических знаний об основных фонети-
ческих, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфогра-
фии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранно-
го языка, его функциональных разновидностях; 
 

 УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

  

Перечень планируемых результатов обучения,  
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция Индикаторы  

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-1 – способен приме-
нять систему лингвисти-
ческих знаний об основ-
ных фонетических, лекси-
ческих, грамматических, 
словообразовательных 
явлениях, орфографии и 
пунктуации, о закономер-
ностях функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональ-
ных разновидностях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИДК ОПК.-1.1. Применяет 
современный понятийно-
категориальный аппарат 
социальных и гуманитар-
ных наук в его комплекс-
ном контексте (политиче-
ском, социально-
экономическом, культур-
но-гуманитарном) и исто-
рическом развитии на гос-
ударственном 
РФ и иностранном (-ых) 
языке (-ах). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  ценностно-смысловые 
ориентации социальных, нацио-
нальных, профессиональных 
общностей в российском социу-
ме; функциональные разновид-
ности, стилистические ресурсы 
русского языка; особенности со-
отношении языка и культуры, 
взаимовлияния языков и куль-
тур; основные понятия стили-
стики, выразительные средства 
языка и стилистические приёмы; 
принципы межличностной ком-
муникации и речевого воздей-
ствия; основы анализа и редак-
тирования текстов различных 
функциональных стилей русско-
го языка; терминологический 
аппарат дисциплины; методики 
поиска, анализа и обработки 
языкового материала. 
Уметь организовать общение в 
письменной и устной форме; 
определять принадлежность тек-
ста к определённому функцио-
нальному стилю, анализировать 
письменные и устные тексты 
разных жанров; составлять тек-
сты в соответствии с разнооб-
разными задачами и условиями 
общения; 
Владеть различными приемами 
стилистического анализа; навы-
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УК-4 – способен осу-
ществлять деловую ком-
муникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДК УК4.1   Демонстрирует 
умение вести обмен дело-
вой информацией в устной 
и письменной формах на 
государственном языке с 
учетом особенностей сти-
листики официальных и 
неофициальных писем и 
социокультурных разли-
чий. 
 

ками интерпретации и создания 
текстов различных типов; си-
стемой знаний о закономерно-
стях речевого общения; навыка-
ми рассуждения в устной и 
письменной форме; способно-
стью  к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, си-
стематизации информации, про-
гнозированию, постановке про-
фессиональных задач и выбору 
путей их достижения, опираясь 
на данные теории межкультур-
ной коммуникации. 
 
 
Знать о системном характере 
языковых норм и целесообраз-
ности их использования в раз-
личных ситуациях общения; о 
дифференциации литературного 
языка, о его официальной и не-
официальных речевых сферах, о 
языковых особенностях деловых 
текстов различных жанровых 
форм. 
Уметь анализировать и обоб-
щать имеющуюся информацию, 
грамотно её использовать в за-
висимости от цели и ситуации 
делового общения; дифферен-
цировать по жанрам тексты 
официально-делового стиля, 
оценивать тип композиции и 
комплекс языковых средств, 
формирующих специфику дело-
вого текста; выстраивать дело-
вое общение в соответствии с 
коммуникативным контекстом, 
прогнозировать и нейтрализо-
вать коммуникативные неудачи. 
Владеть навыками целесооб-
разного использования языко-
вых средств разных уровней при 
продуцировании устных и пись-
менных деловых текстов; навы-
ками стилевого и нормативного 
самоконтроля; навыками выде-
ления композиционно-
смысловых фрагментов делово-
го текста с целью оценки логики 
построения текста и его коррек-
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ции; навыками оформления 
официальных и неофициальных 
писем. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Форма промежуточной аттестации:зачет иэкзамен. 
 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества 
академических часов 
 

№ п/п Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

И
з 

ни
х 

– 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 п

од
-

го
то

вк
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу обучающихся  

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

 

Контактная работа преподавателя  
с обучающимися 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекции 
Семинарские 

(практические 
занятия) 

Кон-
сульта-

ции 

1. 

Русский литературный язык как 
обработанный и нормированный вариант 
русского языка 
 

1 12  2   10 Устный опрос. 

1.1. 
Функциональные разновидности национально-
го русского языка 
 

1 10     10 
Устный опрос. 
Презентация. 

1.2. 

Функционально-стилевое расслоение совре-
менного русского литературного языка. Основ-
ные стилистические категории языка 
 

1 10     10 

Устный опрос. 
Кейс-технологии. 
Терминологический 
диктант с толковани-
ем терминов. 

1.3 
Научный стиль 
 

1 13  2 1  10 
Устный опрос. 
Кейс-технологии. 
Тест. 
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№ п/п Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

И
з 

ни
х 

– 
пр

ак
ти

че
-

ск
ая

 п
од

го
то

вк
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу обучающихся  

и трудоемкость (в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

 Контактная работа преподавателя  
с обучающимися 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

1.4. Официально-деловой стиль 1 11   1  10 
Реферат. 
Тест. 
Кейс-технологии. 

1.5. Публицистический стиль 1 11   1  10 
Устный опрос. 
Ролевая игра. 

1.6. Церковно-религиозный стиль 1 8     8 Устный опрос. 

1.7. 
Разговорная речь как некодифицированная 
сфера общения 

1 8     8 
Устный опрос. 
Кейс-технологии. 
Тест. 

2. 
Культура речи как совокупность коммуни-
кативных качеств речи и лингвистических 
знаний и навыков 

2 6     6 
Дискуссия «Речевая 
культура личности и 
общества» 

2.1. 
Норма как ключевое понятие культуры речи 
 

2 12  2   10 
Устный опрос. 
Тренинг «Критерии 
нормы». 

2.2. 
Нормы современного литературного произно-
шения и ударения 

2 16  2   14 
Самостоятельная / 
контрольная работа. 

2.3. 
Лексические нормы русского литературного 
языка 

2 17   1  16 
Самостоятельная / 
контрольная работа. 
Кейс-технологии. 

2.4. 
Грамматические нормы русского литературно-
го языка 

2 24  2 2  20 

Самостоятельная / 
контрольная работа. 
Тест. 
Доклад с мультиме-
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№ п/п Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

И
з 

ни
х 

– 
пр

ак
ти

че
-

ск
ая

 п
од

го
то

вк
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу обучающихся  

и трудоемкость (в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

 Контактная работа преподавателя  
с обучающимися 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

дийной презентацией. 

2.5. Качества хорошей речи 2 24  2 2  20 

Самостоятельная / 
контрольная работа. 
Доклад с мультиме-
дийной презентацией. 
Круглый стол с дис-
куссией по сообщени-
ям. 

2.6. 
Тропы как средство создания выразительной 
речи 

2 10     10 

Экспресс-опрос. 
Кейс-технологии. 
Самостоятельная / 
контрольная работа. 
Тест. 

2.7. 
Фигуры речи как средство создания вырази-
тельности 

2 10     10 
Самостоятельная / 
контрольная работа. 
Тест. 

Итого часов (КСР – 1, контроль + КО – 6 + 7) 1, 2 216  12 8  182  
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4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Се-
местр 

Название раздела / 
темы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценочное  

средство 

Учебно-
методическое 
обеспечение СР 

Вид СР Сроки 
Трудо-
емкость  
(в часах) 

1 Раздел 1.  
Русский литературный язык 
как обработанный и норми-
рованный вариант русского 
языка. 

Подбор текстов различ-
ной стилевой закреплен-
ности.  
Реферирование научных 
работ с устной защитой. 
Составление словаря 
терминов. 
Работа с текстами на об-
разовательном портале 
belca.isu.ru 
Продуцирование текстов 
научно-учебного под-
стиля и документов 
ОФД. 
Подготовка и проведе-
ние ролевой игры. 
Решение кейсов. 
Подготовка к контроль-
ным работам и тестам. 

1-2 недели 2 се-
местра 

76 Устный опрос на 
занятии. 
Контрольная ра-
бота. 
Тест на образова-
тельном портале 
belca.isu.ru 

См. список ос-
новной литерату-
ры: 1, 4, 5; список 
дополнительной 
литературы: 3, 4, 
9; список допол-
нительных источ-
ников: 9. 
Учебно-
методические ма-
териалы на обра-
зовательном пор-
тале belca.isu.ru 

2 Раздел 2.  
Культура речи как сово-
купность коммуникативных 
качеств речи и лингвисти-
ческих знаний и навыков. 

Лабораторные работы № 
1-3. 
Выполнение практиче-
ских заданий из учебных 
практикумов, учебных 
пособий и методических 
рекомендаций для СРС и 

 16-17недели  
2 семестра 

106 Устный опрос на 
занятии. 
Контрольная ра-
бота. 
Тест на образова-
тельном портале 
belca.isu.ru 

См. список ос-
новной литерату-
ры: 1, 4, 5; список 
дополнительной 
литературы: 3, 4, 
9; список допол-
нительных источ-
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практических занятий. 
Подготовка докладов с 
мультимедийными пре-
зентациями на заседание      
круглого стола. 
Анализ текстов с целе-
вым заданием. 
Продуцирование тек-
стов.  
Выполнение заданий и 
тестов на образователь-
ном портале belca.isu.ru 

ников: 9. 
Учебно-
методические ма-
териалы на обра-
зовательном пор-
тале belca.isu.ru 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час) – 182 
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (час) 
160 
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4.3. Содержание учебного материала 
 
1. Русский литературный язык как обработанный и нормированный вариант 

русского языка. Тенденции развития 
1.1. Функциональные разновидности национального русского языка 
Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим средством обще-

ния людей. Основные функции языка. Язык и речь, их основные различия. Сферы приме-
нения языка. Связь языка с историей и культурой народа. Общение как социально-
психологический механизм взаимодействия людей. Понятие об общенациональном языке 
и его составляющих. Диалект, просторечие, жаргон. Понятие о современном русском ли-
тературном языке. Признаки литературного языка.  

1.2. Функционально-стилевое расслоение современного русского литературно-
го языка. Основные стилистические категории языка 

Стилеобразующие черты речевых сфер; понятие функционального стиля. Стили-
стическая окраска, ее двусторонний характер (функционально-стилевая и эмоционально-
экспрессивная); стилистическое значение и стилистическое средство; стилистическая па-
радигма. Языковая синонимия и вариантность как база для формирования функциональ-
ных ресурсов языка. Относительная замкнутость и относительная открытость сти-
лей.Классификация функциональных разновидностей русского литературного языка. Во-
прос о статусе разговорной речи и о языке художественной литературы. 

1.3. Научный стиль 
Сфера использования научного стиля, его функции, подвиды, жанры, основные 

стилевые черты. Языковые особенности научного стиля. Жанры устной и письменной 
научной речи. Первичные и вторичные жанры научной речи. Речевые нормы учебной и 
научной сфер деятельности. Особенности составления текстов разных жанров учебно-
научного подстиля.  

1.4.Официально-деловой стиль 
Сфера использования официально-делового стиля, его функции, подвиды, жанры, 

основные стилевые черты. Языковые особенности. Стандартизация и унификация языка 
документации. Типовые тексты и тексты-трафареты. Типология служебных документов. 
Общие нормы и правила составления и языкового оформления служебной документации. 
Типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции 

1.5. Публицистический стиль 
Сфера применения, основные функции, стилевые черты, языковые особенности. 

Жанровое многообразие публицистического стиля. Общая характеристика жанров радио и 
телевидения. Общая характеристика жанров газетной публицистики. Источники газетно-
публицистической экспрессии. Новое в газетно-публицистических жанрах.  

Вопрос о статусе языка рекламы. Специфика языка рекламы. Приемы воздействия 
рекламы на восприятие человека. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: 
выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Ос-
новные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 
оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность 
публичной речи.  

1.6. Церковно-религиозный стиль 
Вопрос о месте и роли церковно-религиозного стиля в системе функционально-

стилевых разновидностей литературного языка. 
 Экстралингвистические признаки данного стиля: обязательное наличие темы и ма-

териала действительности, использованного для раскрытия темы; наличие двух типов ин-
формации: содержательно-фактуальной (диктумное содержание) и содержательно-
концептуальной (модусное); специфика коммуникативной задачи (соединение эмоцио-
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нально-воздействующей, религиозно-просветительской, религиозно-пропагандистской и 
воспитательно-дидактической задач).  

Языковые особенности церковно-религиозного стиля. Лексические: нейтральная, 
общекнижная, церковно-религиозная лексика, лексика с публицистической функциональ-
но-стилевой маркированностью); грамматические: именные сочетания с родительным 
присубстантивным, морфологические архаизмы и др.; конструкции с рядом однородных 
членов предложения и форм прилагательных со значением превосходной степени (супер-
лативов) и т.д. 

Жанры церковно-религиозного стиля. Лингвостилистические особенности церков-
но-религиозного послания и проповеди. 

1.7. Разговорная речь как некодифицированная сфера общения 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литератур-

ного языка. Условия функционирования разговорной речи (РР), роль внеязыковых факто-
ров. Жанры, основные черты, языковые особенности разговорной речи. Элементы РР в 
художественных и публицистических текстах. Речевые штампы официально-делового 
стиля в разговорной речи, оценка подобного употребления. 

2.Культура речи как совокупность коммуникативных качеств речи и        
лингвистических знаний и навыков. Связь с риторикой 

2.1. Норма как ключевое понятие культуры речи 
Понятие о культуре речи. Аспекты изучения культуры речи: нормативный, этиче-

ский, коммуникативный. Основные понятия культуры речи: качества речи, языковая нор-
ма, речевая культура личности, речевая культура общества.  

Понятие нормы. Характерные черты литературной нормы. Динамическая теория 
нормы; вариантность норм. Типы норм, понятие речевой ошибки; нормализация и коди-
фикация.  

2.2. Нормы современного литературного произношения и ударения 
Старомосковское произношение как основа современного русского произношения. 

Нормы произношения гласных, согласных, некоторых грамматических форм. Особенно-
сти произношения заимствованных слов. Стили произношения. Особенности ударения в 
русском языке. 

2.3. Лексические нормы русского литературного языка 
Понятие о нормах словоупотребления. Выбор слова и лексическая сочетаемость. 

Виды сочетаемости слов и нарушения сочетаемости. Употребление многозначных слов, 
омонимов. Использование синонимов, антонимов, паронимов. Речевая избыточность и 
недостаточность. Ошибки, вызванные избыточностью и недостаточностью речи. Крите-
рии оценки иноязычной лексики, новых и устаревших слов. Устранение лексических 
ошибок разного характера. 

2.4. Грамматические нормы русского литературного языка 
Морфологические нормы: колебания в грамматическом роде имени существитель-

ного, вариантность падежных окончаний, синонимия полных и кратких форм прилага-
тельных, ошибки в образовании и употреблении форм имен прилагательных, трудности в 
употреблении числительных, варианты сочетаний числительных и существительных, 
ошибки в употреблении местоимений; употребление глагольных форм. Вариативность 
управления в структуре словосочетания. Особенности согласования подлежащего и сказу-
емого при различных способах их выражения. Трудности русской пунктуации. 

2.5. Качества хорошей речи 
Общее понятие о качествах хорошей речи. Основные качества хорошей речи: пра-

вильность, точность, логичность, чистота, уместность, богатство, выразительность, благо-
звучие и др. Точность речи и условия поддержания точности речи. Полисемия, омонимия 
и точность речи. Стилистические функции многозначных слов и омонимов. Логичность 
речи. Типы логических ошибок. Стилистическое использование алогизмов. Чистота речи. 
Канцеляризмы и речевые штампы. Использование иноязычной лексики и аббревиатур. 
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Выразительность речи. Тропы и риторические фигуры. Уместность как речевое качество. 
Стилевая и ситуативно-контекстуальная уместность. Звуковая культура речи. Средства 
достижения благозвучия. Основные приемы звукописи. Причины неблагозвучия речи. 

2.6. Тропы как средство создания выразительной речи 
Троп как семантико-стилистический прием создания образности и выразительности 

речи. Основные виды тропов: сравнение, метафора, метаморфоза, метонимия, синекдоха, 
эпитет, олицетворение, перифраза, аллегория, ирония, оксюморон, гипербола, литота, 
каламбур, паронимическая аттракция, аллюзия. Тропы и функциональные разновидности 
языка. Различия тропов, предопределенные сферой их употребления. Немотивированное 
использование тропов. Словарь определенного тропа. Словарь языка писателя.  

2.7. Фигуры речи как средство создания выразительности  
Стилистическая фигура как прием обеспечения выразительности и действенности 

речи. Основные виды стилистических фигур: синтаксический повтор (анафора, эпифора, 
композиционный стык, кольцо, хиазм), параллелизм, антитеза, градация, период, эллип-
сис, умолчание, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обраще-
ние, многосоюзие, бессоюзие, именительный темы, парцелляция, сегментация. Целесооб-
разность и сфера использования стилистических фигур. 
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4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 
 
 

№ 
п/п 

№  
раздела  
и темы  

дисциплины 

Наименование семинаров, практических  
и лабораторных работ 

Трудоемкость 
(час.) 

Оценочные средства 
Формируемые 
компетенции и 

индикаторы 
  

Всего  
часов 

И
з 

н
и

х 
– 

п
р

ак
т.

 
 п

од
го

то
в

к
а 

  3   6 7 

1. 1.3. 

1. Научный стиль. Функции НС, общестилевые 
особенности. 
2. Лексические особенности НС. 
3. Грамматика НС.  
4. Жанры научно-учебного подстиля. 

1  

Кейс по фрагменту лек-
ции. 
Тест №1. 
Составление аннотации. 

ОПК-1 
ИДК ОПК.-1.1. 
УК-4 
ИДК УК4.1    

2. 1.4. 

1. Официально-деловой стиль. Функции ОФД, 
общестилевые черты. 
2. Языковые особенности ОФД, жанровое много-
образие. 
3-4. Специфика жанров административного под-
стиля: заявление, резюме, деловые письма, дове-
ренность. 

1  

Тестирование. 
Составление документов. 

ОПК-1 
ИДК ОПК.-1.1. 
УК-4 
ИДК УК4.1    

3. 1.5. 
1. Публицистический стиль: функциональное и 
жанровое многообразие. 
2. Языковые особенности ПС. 

1  

Продуцирование текста. ОПК-1 
ИДК ОПК.-1.1. 
УК-4 
ИДК УК4.1    

4. 2.3. 
1. Лексические нормы русского литературного 
языка: становление и развитие. 
2. Речевая избыточность и недостаточность. 

1  
Словник к лексемам (ту-
ман,  
иней, снег). 

ОПК-1 
ИДК ОПК.-1.1. 
УК-4 
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3. Многозначные слова и паронимы: ошибки в их 
употреблении. Заимствования и ошибки употреб-
ления. Ошибки в употреблении фразеологизмов.  

Кейс по тексту публици-
стического стиля. 
Контрольная работа № 5. 

ИДК УК4.1    

5. 2.4. 

1. Грамматические нормы русского литературно-
го языка: антиномия традиционного и эволюци-
онного. 
2. Категория рода имён существительных; вари-
антность падежных форм. 
3. Трудности в употреблении числительных и 
глагольных форм. Трудности русской пунктуа-
ции: тире между подлежащим и сказуемым. Од-
нородность и обособление: трудные случаи. 
Пунктуация сложных предложений. 
 

2  

Проверка заданий 1-13 
(см. список дополнитель-
ных источников для СРС 
№ 8). 
Контрольное задание № 
3, стр. 7 (см. список до-
полнительных источни-
ков для СРС № 1). 
Обобщающее задание № 
18 (см. список дополни-
тельных источников для 
СРС № 1). 
Контрольный тест (там 
же). 

ОПК-1 
ИДК ОПК.-1.1. 
УК-4 
ИДК УК4.1    

6. 2.5. 

1. Качества хорошей речи. 
Логичность речи. Основные законы логики, логи-
ческие ошибки. 
2. Уместность речи; виды уместности. 
3. Чистота речи. Явления, нарушающие чистоту 
речи: канцелярит, неоправданные заимствования, 
диалектизмы, слова-паразиты, сленг. 

2  

Подбор иллюстративного 
материала. 
Контрольная работа № 
10. 
 

ОПК-1 
ИДК ОПК.-1.1. 
УК-4 
ИДК УК4.1    

 
4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС) 
 

№ 
п/п 

Тема Задание 
Формируемая 
компетенция 

ИДК 

1. 
Русский литературный язык. Функ-
циональные разновидности. 

Работа с текстами разной жанровой и функционально-
стилевой наравленности 

ОПК-1 
УК-4 

ИДК ОПК.-
1.1. 
ИДКУК4.1 

2. Лексические нормы русского литера- 1. Ознакомьтесь с материалом учебных пособий по теме ОПК-1 ИДК ОПК.-1.1. 
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турного языка. Синонимия, антони-
мия, омонимия 

(см. раздел V). Запишите основную информацию в тетрадь. 
2. Используя художественные и публицистические тексты, 
приведите примеры использования синонимов, антонимов 
и омонимов как средств речевой выразительности. 

УК-4 ИДКУК4.1 

 

3. 

Общее понятие о качествах хорошей 
речи. Чистота речи. Ясность. Логич-
ность 

1. Ознакомьтесь с материалом учебных пособий по теме 
(см. раздел V). Запишите основную информацию в тетрадь. 
2. Ответьте на вопросы: 
1) Что такое чистота речи? 
2) Как достигается чистота речи? 
3) Какие языковые явления нарушают чистоту речи? Рас-
скажите о них. 
3. Проанализируйте тексты современных СМИ и приведите 
примеры нарушения чистоты речи. 

ОПК-1 
УК-4 

ИДК ОПК.-1.1. 
ИДКУК4.1 
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4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов  
1. Русский литературный язык как обработанный и нормированный вариант 

русского языка 
1.1. Функциональные разновидности национального русского языка 
Рекомендуется законспектировать материалы научных работ, в которых рассмат-

риваются такие вопросы: 
1. Язык как система. 
2. Функции языка. 
3. Язык и речь. 
Рекомендуется познакомиться с научными работами, в которых описываются 

принципы успешного общения.  
Рекомендуется начать работу по составлению словаря терминов дисциплины. 
1.2. Функционально-стилевое расслоение современного русского литературно-

го языка. Основные стилистические категории языка 
1. Рекомендуется: 
а) продолжить работу по составлению словаря терминов функциональной стили-

стики русского языка; 
б) подобрать тексты разных функциональных стилей. 
2. В целях самоконтроля выполните следующие задания: 
а) Раскрывая понятие «функциональный стиль», охарактеризуйте его в двух аспек-

тах: а) с позиции языка как знаковой системы и б) в аспекте речи как процесса создания 
высказываний. Какие языковые и речевые средства образуют стиль? Почему функцио-
нальный стиль включает в себя также набор определенных речевых жанров? 

б) По каким критериям различаются стили? Какие общие признаки объединяют 
группу книжных стилей? Чем, по вашему мнению, язык художественной литературы 
принципиально отличается от книжных и разговорного стилей? Почему он «не вмещает-
ся» в рамки определения стиля? 

в) Кратко охарактеризуйте функциональные стили по следующему алгоритму:  
а) сфера употребления 
б) основные жанры 
в) общие свойства 
г) частные языковые особенности: морфологические, лексические, синтаксические. 
1.3. Научный стиль 
Обязательным является самостоятельный подбор и проведение анализа текста 

научного стиля по следующей схеме: а) охарактеризуйте цель и задачи текста, б) назовите 
стиль и перечислите ведущие стилевые черты, в) укажите языковые средства, характерные 
для данного текста. 

1.4.Официально-деловой стиль 
Обязательным является самостоятельный подбор и проведение анализа текста 

официально-делового стиля (схему см. выше). 
1.5. Публицистический стиль 
Обязательным является самостоятельный подбор и проведение анализа текста пуб-

лицистического стиля (схему см. выше). 
Для формирования системного представления о средствах речевой выразительно-

сти публицистического стиля рекомендуется составить картотеку нестандартного исполь-
зования языковых единиц. 

1.6. Разговорная речь как некодифицированная сфера общения 
Обязательным является самостоятельный подбор и проведение анализа разговор-

ного текста. 
2.Культура речи как совокупность коммуникативных качеств речи и        

лингвистических знаний и навыков 
2.1. Норма как ключевое понятие культуры речи 
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Рекомендуется познакомиться с теоретическим материалом, освещающим три ком-
понента, составляющих понятие  «Культура речи»: нормативный, коммуникативный, эти-
ческий. 

2.2. Нормы современного литературного произношения и ударения. 2.3. Лек-
сические нормы русского литературного языка. 2.4. Грамматические нормы русско-
го литературного языка 

Выполняя задания, следует обращаться к различным словарям: толковым, орфо-
эпическим, словарям иностранных слов, грамматическим. 

2.5. Качества хорошей речи 
При изучении этой темы нужно познакомиться с основными качествами хорошей 

речи. К ним относится богатство речи, источниками которого являются и фонетическое 
богатство, и словообразовательное, и лексическое, и грамматическое. 

Необходимо обращать внимание на художественные и публицистические тексты, в 
которых автору удалось проявить богатство своей речи, соблюдая законы стиля и жанра, 
не нарушая общей гармонии речи. 

Выразительность речи - коммуникативное качество, где рассматривается употреб-
ление эмоционально-экспрессивной лексики и фразеологии с учётом ситуации общения. 
Здесь же необходимо познакомиться с приёмами звукописи, или средствами фоностили-
стики, с тропами как средствами лексической образности, с различными синтаксическими 
фигурами, или средствами выразительного синтаксиса. 

Чистоту речи, т.е. отсутствие чуждых литературному языку элементов: диалектов, 
жаргонов, варваризмов, нужно рассматривать с точки зрения целесообразности/ нецелесо-
образности их использования. Например, в художественном произведении автор намерен-
но нарушает чистоту речи с целью создания образа героя, показа колорита местности и т. 
д. 

При изучении такого коммуникативного качества, как точность речи, рекомендует-
ся познакомиться с языковыми условиями, поддерживающими точность речи. 

При изучении коммуникативного качества «Логичность речи» рекомендуется по-
знакомиться с законами логики, с характерными логическими ошибками, выполнить 
упражнения, где нужно определить причины нарушения логичности, отредактировать 
предложения. С другой стороны, рекомендуется найти примеры из художественной лите-
ратуры, где нарушается автором логичность речи намеренно, и задуматься, для какой цели 
это предпринимается. 

Благозвучие – коммуникативное качество, при изучении которого нужно найти 
примеры из художественной литературы и публицистики, которые бы отражали различ-
ную звуковую организацию речи: и нарушающие благозвучие, и  сохраняющие его. 

Домашнее задание, состоящее в написании собственного текста, необходимо 
разделить на два этапа. Первый - непосредственно после получения домашнего задания, 
второй - последний день перед аудиторным занятием, на котором оно будет проверяться. 
В день перед аудиторным занятием следует повторно прочитать текст и отредактировать 
его. 

На занятия рекомендуется приносить два распечатанных экземпляра написанного 
научного текста, один из которых передается преподавателю. Это позволяет 
преподавателю более эффективно контролировать качество самостоятельной работы 
студента. 

К итоговому контрольному мероприятию допускаются только те студенты, 
которыеотчитались за пропущенные занятия.  

Для успешного обучения студенту необходимо посетить все семинары, а также 
продемонстрировать на зачете знания, полученные на занятиях и при самостоятельном 
анализе теоретических вопросов и положений на материале дополнительных 
источников.Перед каждым семинарским занятием обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, рекомендуемым преподавателем дисциплины, конспектам лекций (в печатном 
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или электронном виде). 
Для успешного овладения данным курсом: 
 необходима, прежде всего, систематическая работа, связанная с чтением и изуче-

нием научной литературы, работа с терминологическими словарями, самостоятельным 
выполнением учебно-исследовательских и домашних заданий; 

 необходимо заранее ознакомиться со списком рекомендуемой литературы; 
 необходимо регулярное посещение занятий. В случае работы по индивидуально-

му графику необходимо отчитываться перед преподавателем каждые две недели по прой-
денным самостоятельно темам; 

Самостоятельная учебная деятельность является видом познавательной деятельно-
сти, направленной на освоение предметных знаний, умений и культурно-исторического 
опыта. 

СРС предполагает максимальную активность в усвоении предметного содержания 
обучения, в становлении разнообразных способов деятельности. Это такой вид деятельно-
сти, при котором проявляются инициатива, ответственность, способность действовать без 
посторонней помощи.  

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганиза-
ции, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоя-
тельным субъектом учебной деятельности. Выполняя самостоятельную  работу студент 
должен: освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 
стандартами высшего образования по данной дисциплине, планировать самостоятельную 
работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным преподавате-
лем, самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя, выполнять са-
мостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком пред-
ставления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студен-
тов.   

Самостоятельная работа при подготовке к занятиям по дисциплине включает в себя 
несколько этапов: Целеполагание. Процесс постановки целей самостоятельной работы 
должен исходить не только от преподавателя, но и от студента. В данном процессе могут 
помочь следующие советы: Попытайтесь выявить цели и задачи задания, ответив на сле-
дующий вопрос: «Какого результата работы нужно добиться?». В ответе на этот вопрос 
может помочь непосредственное общение с преподавателем или самостоятельная рекон-
струкция требований, которые были предъявлены преподавателем в ходе практических 
занятий.  Ответьте на вопрос: «Чего я хочу достичь?». Создайте образ планируемого ре-
зультата. Это поможет лучше уяснить предмет изучения, сосредоточиться на главном, 
поднять мотивацию. Определение содержания работы. Для обеспечения понимания того, 
какое содержание самостоятельной работы предполагалось, ответьте на следующий во-
прос: «Какие важные вопросы должны быть освоены и решены в процессе самостоятель-
ной работы?». Также рекомендуется ответить на следующие вопросы: – Что вы знаете по 
теме? – Что вы планируете узнать? – Какие способы решения вы будете использовать? – 
Какие дополнительные ресурсы вам понадобятся?  Анализ заданной самостоятельной ра-

боты. Для достижения высоких результатов в выполнении самостоятельной работы и для 
более полного осознания работы необходимо провести поиск ответов на следующие во-
просы: – Почему выполняется данное задание? – Что именно необходимо сделать? – На 
какие более простые задачи можно разделить поставленное задание? – Какая помощь пре-
подавателя может потребоваться? Оценивание выполненной работы. Оценивание выпол-
ненной самостоятельной работы может осуществляться с учетом следующих показателей:  
количество использованных источников, анализ данных, подготовка отчета по проделан-
ной работе, полнота ответов на вопрос, организация презентации результатов самостоя-
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тельной учебной деятельности 
Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего контроля и про-

межуточной аттестации 
 
1. Написание реферата-доклада по теме курса с использованием обязательной 

литературы и учебных пособий и выступление перед аудиторией (защита реферата, 
ответы на вопросы преподавателя и студентов). 

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из перечня основных тем 
курса или по согласованию с преподавателем. Для реферирования необходимо выбрать не 
менее пяти источников, содержащих различные точки зрения на один вопрос.В процессе 
реферирования необходимо указать, в чем отличие точек зрения, как из нескольких точек 
зрения складывается (или не складывается) целостное понимание проблемы. 

Реферат (от лат. referre–докладывать, сообщать) – текст, представляющий собой 
продукт реферирования – сжатого изложения содержания некоторого текстуального 
материала (текстуальных источников: книг, брошюр, статей и др. – целиком или 
фрагментарно, поодиночке или в комплексе).Реферат – адекватное по смыслу изложение 
содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 
первоисточнике, существенные данные. Реферат может быть репродуктивным, 
воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным, содержащим 
критическое или творческое осмысление реферируемого источника. 

Учебный реферат является частным случаем научного реферата, составляемого: 
- с вспомогательной целью: компактное изложение некоторого текстуального 

материала для удобства использования его при подготовке к экзамену; 
- с исследовательской целью: выборка информации по исследуемой теме из 

некоторого текстуального материала (из одного или нескольких источников). 
В отличие от научного реферата, традиционно выступающего частью 

исследовательского процесса, характеризующегося большей или меньшей 
новационностью (получение нового знания), учебный реферат не ориентирован на 
новационность, но выступает самодостаточным произведением, выполняемым 
преимущественно с тренинговой целью: формирует научно-текстуальную грамотность, 
развивает логико-конструктивную способность мышления, его скорость, 
информационную базу у студента. В связи с этим учебный реферат призван: 

- четко решать стоящую перед ним задачу: раскрытие темы реферата через 
изложение основных идей, тезисов, сюжетов реферируемых текстов; 

- выполняться в соответствии с установленными правилами.  
Ориентировочный объем реферата – 5-8 страниц. Объем реферата – не самоцель, 

новоплощение успешно выполненной работы, то есть полноценно раскрытой темы. 
Учитывая затруднительность освоения объемных текстов в современной 
действительности при интенсивном разрастании требующей усвоения информации и 
ускорения темпа жизни, студенту не следует «гнаться за объемом» составляемого им 
реферата, прибегать к обширным описаниям, но имеет смысл стремиться к тщательной 
«фильтрации», иерархизации своих мыслей с последующим их кратким, емким 
изложением, к цитированию наиболее значимых, информативных фрагментов изучаемых 
текстов, активному использованию схем, таблиц. Работа над рефератом начинается с 
выбора студентом темы реферата – «вектора», задающего направление работы над 
рефератом, тезиса, который должен быть раскрыт («развернут») содержанием реферата. 
Для того чтобы тема реферата не воспринималась формальной, студенту имеет смысл в 
процессе освоения материала курса подметить в нем моменты, вызывающие у него 
наибольший интерес, связать с ними тему своего реферата.При выборе темы реферата 
возможны два варианта:1) выбор темы из заданного перечня тем докладов;2) 
самостоятельный выбор темы: в этом случае студенту следует согласовать тему с 
преподавателем. 
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Приступая к подготовке реферативного сообщения, помните, что ваша главная 
цель – глубоко осмыслить материал по теме сообщения, объективно и корректно 
изложить положения авторов текстов-источников и сформулировать собственное 
отношение к излагаемому материалу. 

Подберите литературу по теме реферативного сообщения. Внимательно прочитайте 
и проанализируйте выбранные источники: вычлените наиболее важную проблематику по 
избранной теме, сущность точек зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите 
основные положения, которые могут составить содержание вашего реферативного 
сообщения.В качестве научных источников могут быть использованы различные 
материалы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к перечню источников, данных 
в списке основной и дополнительной литературы.Сравните информацию изучаемых 
источников, определите общее и различное, выберите базовый источник, где тема, на ваш 
взгляд, изложена наиболее полно. 

Составьте план реферативного сообщения. Оно должен включать в себя 
следующие разделы: 

а) Введение (представление темы сообщения): 
1)цель и задачи реферативного сообщения, 
2)актуальность рассматриваемой проблемы; 
б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы): 
1)формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 
2) изложение содержания рассматриваемых вопросов; 
в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по исследованным 

источникам, и мнение автора по рассмотренным вопросам); 
г) Библиография (список литературы, использованной при подготовке сообщения, 

с указанием исходных данных). 
Синтезируйте выбранные вами материалы из различных источников в собственный 

логически связанный текст с элементами собственного анализа и критической оценки 
позиции авторов, при этом возможна аргументация позиции автора реферативного 
сообщения при присоединении его к одной из точек зрения или описываемым 
положениям. 

Прочитайте подготовленный вами текст реферативного сообщения. 
Проанализируйте его с точки зрения точности и адекватности изложения позиций авторов 
текстов-источников. Сделайте оценку собственной аргументации выдвинутых 
(изложенных) вами положений. 

Отредактируйте написанный текст, наберите на компьютере. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, который полно раскрывает тему вы-

ступления: четко формулирует тезис, правильно ставит цель и задачи выступления, ис-
пользует достаточную и уместную аргументацию. Свободно держится перед аудиторией, 
владеет вниманием аудитории. Использует грамотную устную речь. 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, который полно раскрывает тему вы-
ступления: четко формулирует тезис, правильно ставит цель и задачи выступления, ис-
пользует уместную аргументацию. Недостаточно владеет вниманием аудитории. При вы-
ступлении прибегает к чтению.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который отклоняется от 
темы выступления: не имеет четкого тезиса, цель и задачи выступления прослеживаются 
нечетко, использует убедительную, но неполную аргументацию. Недостаточно владеет 
вниманием аудитории. При выступлении прибегает к чтению. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не доводит ос-
новную мысль до аудитории. В представленной речи совершенно отсутствует тезис, аргу-
ментация не соответствует теме. Речь полностью читается с листа. 
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В начале каждого семестра студент должен ознакомиться с графиком проведения 
текущего контроля и формой его проведения. Кроме того, студент должен ознакомиться с 
формой проведения промежуточной аттестации и перечнем тем, вопросов, практических 
заданий, выносимых на промежуточную аттестацию. 

На рубежном контроле проверяются знания и умения студента, приобретенные за 
тот или иной период, поэтому для успешного прохождения рубежного контроля студент 
на всем протяжении обучения должен добросовестно и в полном объеме выполнять до-
машние задания по дисциплине, активно участвовать в аудиторной работе, самостоятель-
но или с помощью преподавателя разрешать возникающие вопросы. 

Для выполнения практических заданий по теме требуются не только теоретические 
знания по тем или иным вопросам изучаемого предмета, но и практические навыки 
анализа, систематизирования и структурирования материала, поэтому интенсивная 
подготовка накануне рубежного контроля, которой не предшествовала планомерная и 
добросовестная работа в аудитории и дома, малоэффективна. 

При подготовке к рубежному контролю рекомендуется просмотреть выполненные 
за отчетный период домашние задания, проанализировать материал, сравнить 
первоначальные и отредактированные варианты аналитических работ и проанализировать 
характер и смысл правки, предложенной преподавателем или выработанной в ходе 
коллективного обсуждения. 

Студент должен обеспечить себя всеми необходимыми письменными 
принадлежностями, включая бумагу для черновика и тетрадь для контрольной работы, на 
которой должны быть оставлены поля. 

Формулировки и образцы заданий, комментарии к ним, оценочные шкалы и т.п. 
приводятся в разделе Оценочные средства текущего контроля. 

 
 
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Программой дисциплины курсовые работы не предусмотрены. 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) перечень литературы 

основная литература 
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов для бакалавров и магистрантов / Л. А. Введенская. - 31-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 
2013. - 539 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-19688-5 ( 30 экз.). 

2. Голуб, И. Б. Русский язык и практическая стилистика. Справочник [Текст] : 
учеб.-справ. пособие для бакалавров / И. Б. Голуб. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 459 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-1771-0  (10 экз.). 

3. Михалёва, О.Л. Стилистика и культура речи: коммуникативные качества хоро-
шей речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Л. Михалёва. - ЭВК. - Иркутск : Изд-
во ИГУ, 2013. - Режим доступа:  - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 
- ISBN 978-5-9624-0936-8 : 

4. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. и практикум для бакалавров / ред. 
В. Д. Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 495 с. - (Бакалавр. Углублен-
ный курс). - ISBN 978-5-9916-2201-1 ( 7 экз.). 

5. Сурикова, Т.И. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ [Электронный ресурс] : 
учебник / Солганик Г.Я. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 239 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1583C3B2-D021-
4407-A176-33CD396C36AE. - Режим доступа: "ЭБС Юрайт". - неогранич. доступ. - ISBN 
978-5-9692-1630-3 : 3000.00 р. - ISBN 978-5-9916-5723-5 :  

 
дополнительная литература 

1. Александров, Д. Н. Риторика [Текст] : учеб. пособие / Д. Н. Александров. - М. : 
Флинта, 2002. - 624с. - ISBN 5-89349-205-6 ( 5 экз.). 

2. Голуб, И. Б. Литературное редактирование [Текст : Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - Москва : Логос, 2010. - 432 с. ; нет. - (Новая университетская биб-
лиотека). - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/178051. - Режим доступа: ЭБС "Руконт". - 
Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-98704-305-0 :  

3. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум / Под ред. проф. 
В.И.Максимова. - М. : Гардарики, 2002. - 312 с. - ISBN 5-8297-0035-2 ( 30 экз.). 

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для студ. учрежд. 
сред. проф. образования / А. И. Дунев и др. ; под общ. ред. В. Д. Черняк. - ЭВК. - М. : 
Юрайт ; [Б. м.] : ИД Юрайт, 2011. - Режим доступа: . - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 
Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9916-1136-7. - ISBN 978-5-9692-1103-2 : 

5. Современный русский язык [Текст] : практикум по фонетике и орфоэпии / авт.-
сост. А. Х. Никитина. - Иркутск : МГЛУ ЕАЛИ, 2015. - 45 с. ( 20 экз.). 

6. Рябова С. Г. Коммуникативный аспект культуры речи. Качества образцовой ре-
чи [Текст] : справочник-практикум / С. Г. Рябова, 2011. - 100 с.( 50 экз.). 

7. Шерстяных, И. В. Практическая лексикография [Текст] : учеб. пособие / И. В. 
Шерстяных. - Иркутск : ИГЛУ, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-91344-449-3 ( 20 экз.). 

8. Шерстяных, И. В.Практическая лексикография [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / И. В. Шерстяных. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГЛУ, 2012. - Режим доступа: . - Ре-
жим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-91344-449-3 :  

9. Культура русской речи [Текст] : учебник для вузов / Отв. ред. проф. Л.К. Гра-
удина, Е.Н. Ширяев. - М. : Норма, 2005. - 560 с. - ISBN 5-89123-186-7 ( 73 экз.). 
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Список дополнительных источников для самостоятельной работы 

 
1. Горбунова, Е.М., Никитина, А.Х. Русская пунктуация: рабочая тетрадь [Текст] : 

сост. Е.М. Горбунова, А.Х. Никитина. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017. – 95 с. 
2. Маклакова, Т.Б. Выразительные средства языка [Текст] : метод. указания : в 2 ч. 

/ авт.-сост. Т. Б. Маклакова. - Иркутск : ИГЛУ, 2012. Ч. 1 : Тропы. - 50 с.  
3. Маклакова, Т.Б. Выразительные средства языка [Текст] : метод. указания : в 2 ч. 

/ авт.-сост. Т. Б. Маклакова. - Иркутск : ИГЛУ, 2014. Ч. 2 : Фигуры речи. - 76 с.  
4. Никитина, А.Х. Рябова, С.Г. Практическая лексикология русского языка [Текст] 

: учеб. пособие / авт.-сост. А.Х. Никитина, С.Г. Рябова. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск : 
ИГЛУ, 2014. – 84 с. 

5. Рябова, С. Г.  Коммуникативный аспект культуры речи. Качества образцовой 
речи [Текст] : справочник-практикум / С. Г. Рябова. - Иркутск : ИГЛУ, 2011. - 100 с. 

6. Чупановская, М.Н. Культура русской речи: нормативный аспект [Текст] : 
практикум / авт.-сост. М. Н. Чупановская. - Иркутск : ИГЛУ, 2014. - 60 с. 

б) периодические издания: не предусмотрены 
 

в) список авторских методических разработок  
Методические материалы по курсу «Русский язык и культура речи» размещены на 

образовательном портале belca.isu.ru. 
 
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы 
 

Корпуса русского языка 
 
1. http://www.ruscorpora.ru/ 

http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html 
Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, ос-
нованная на собрании русских текстов в электронной форме 

2. http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm 
Упсальский корпус русского языка 

3. http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/rus/korpora.html 
Тюбингенский корпус русского языка 

4. http://cfrl.ru/ 
Машинный фонд русского языка 

5. http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/ 
Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX века 

 
Электронные библиотеки

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2. Коллекция журналов издательства «НАУКА»
3. Журналы Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН

РАН)
4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
5. Журнал Science издательства American Association for the Advancement of Science

(AAAS)
6. http://www.philology.ru/



27 
 

Библиотека филологических текстов (статей, монографий) 
7. http://philologos.narod.ru/

Материалы по теории языка и литературы 
8. http://www.scribd.com/

База письменных документов (научных статей, монографий, художественных тек-
стов etc.) на разных языках

9. http://ellib.library.isu.ru
Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ»

10. http://library.cjes.org
Библиотека Центра экстремальной журналистики

 
Другие сайты 
11. http://www.gramota.ru 

Словари и справочники, представленные на портале 
12. http://www.gramma.ru 

Словари и справочники, представленные на портале 
13. http://linguistlist.org/ 

«Theworld’slargestonlinelinguisticresource»: информация о конференциях, публика-
ции, каталог ссылок на другие лингвистические ресурсы etc. 

14. http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html 
«Русистика на Вебе»: ссылки на сайты филологических факультетов, отделений 
русистики и славистики 

15. http://educa.isu.ru/; belca.isu.ru 
Образовательный портал Иркутского государственного университета, образова-
тельный портал ИФИЯМ 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Учебно-лабораторное оборудование. 

Специальные  
помещения 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинар-
ского типа.  
 

Оборудование аудитории 
Мебель: 

 специализированная учебная мебельна 40 посадочных 
мест;  

 стол-кафедра – 1 шт.; 
 стол преподавателя – 1 шт.; стул –1 шт.  

Доска настенная магнитно-меловая, одноэлементная – 1 шт.; 
Технические средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории по дисциплине:  

 стационарный ПК – 1 шт.; 
 проектор Epson EВ-Х10; 
 экран Digis; 
 колонки Sven.  

Учебно-наглядные пособия:  
 презентации в формате MicrosoftPowerPoint по каждой те-

ме РПД дисциплины.  
Программное обеспечение:  

офисный пакет приложений MicrosoftOffice (в т.ч. программа 
MicrosoftPowerPoint для создания и демонстрации презентаций, 
иллюстраций и других учебных материалов по дисциплине).  

Специальные  Оборудование аудитории 
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помещения 
 
Компьютерный класс 
(учебная аудитория) для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, 
организации самостоя-
тельной работы, в том 
числе научно- исследо-
вательской. 

Мебель: 
 специализированная учебная мебельна 25 посадочных 

мест;  
 стол-кафедра – 1 шт.; 
 стол преподавателя – 1 шт.; стул –1 шт.  

Технические средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории по дисциплине:  

 стационарный ПК с неограниченным доступом к сети Ин-
тернет – 20 шт.; 

 принтер – 1; 
 сканер – 1; 
 колонки Sven.  

Программное обеспечение:  

офисный пакет приложений MicrosoftOffice 
 

 
Специализированное учебное оборудование не используется. 
 
6.2. Программное обеспечение  
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (подробная 
информация размещена на сайте ИГУ) 
 

 
 
6.3. Технические и электронные средства 

Авторские презентации к лекциям и практическим занятиям, задания, тесты. С по-
дробным перечнем можно ознакомиться по ссылке: https://belca.isu.ru/ 
 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В учебном процессе в рамках реализации компетентностного подхода используют-

ся активные и интерактивные формы проведения практических занятий, кроме того, изу-

№ п/п Наименование 
1. AdobeReader DC 2019.008.20071  
2. IrfanView 4.42 
3. Foxit PDF Reader 8.0  
4. GoogleChrome 
5. Java 8 
6. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса- Стандартный Russian Edition. 250-499.  
7. Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Academic OPEN No Level  
8. MoziliaFirefox 
9. Office 365 ProPlusforStudents 

10. OpenOffice 4.1.3  
11. Opera 45  
12. PDF24Creator 8.0.2  
13. Skype 7.30.0  
14. VLC Player 2.2.4  
15. WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc.  
16. 7zip 18.06  
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чение дисциплины включает самостоятельную работу студентов по освоению теоретиче-
ского и дидактического материала. Промежуточная отчетность предполагает выполнение 
лабораторных, самостоятельных и контрольных работ, тестов для проверки усвоения 
пройденной темы. 

В ходе проведения практических занятий используются кейс-технологии, групповые 
дискуссии, технология мозгового штурма, интеллектуальные разминки; лингвистические 
игры, организуются круглые столы по определенной тематике.  

Используются интерактивные формы проведения (ролевые игры, тренинги) с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Широко применя-
ются мультимедийные средства. Сетевые компьютерные технологии включают использо-
вание ресурсов Интернет и  виртуального университета.  
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VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Оценочные средства входного контроля 

Дисциплина опирается на курс русского языка, пройденный студентами в средней 
школе, поэтому входной контроль проверяет знания, которые студенты должны были по-
лучить к моменту поступления в вуз. Студенты должны иметь представление в объеме 
школьной программы: 

 о системе русского языка, о ее единицах и их характеристиках;  
  о языковых нормах как регуляторах употребления литературного языка в качестве 

средства повседневного и профессионального общения и творчества. 
Тест входного контроля предполагает проверку сформированности навыка грамот-

ного оформления высказывания, выделения главной мысли текста, способности оценить 
выразительные средства, знакомые учащимся по школьному курсу. 

 
Тест входного контроля (демонстрационный вариант) 

 
1.В каком ряду во всех словах ударение падает на последний слог? 
а) жалюзи, духовник, столяр; 
б) апостроф, пуловер, ревень; 
в) мастерски, газопровод, туфля; 
г) баловать, красивее, некролог. 
2.В каком случае приведенные слова являются паронимами?  
а) белый – чёрный; 
б) плот – плод; 
в) защитник – апологет; 
г) надеть – одеть. 
3. Какое средство речевой выразительности использовано автором? 
А Петербург неугомонный  

Уж барабаном пробуждён (А. Пушкин).  

а) литота; 
б) сравнение; 
в) антифразис; 
г) метонимия. 
4. В каком ряду все существительные являются именами существительными сред-

него рода? 
а) бюро, интервью, торнадо, пианино; 
б) бра, портмоне, вето, цунами; 
в) бигуди, пианино, визави, панно; 
г) кольраби, хобби, такси, либретто. 
5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Стоя босиком 

на берегу, 

1. …приятно ощутить прохладу земли. 
2. …слышно успокаивающий плеск волн. 
3. …я крепко держал удочку в руках. 
4. …мечтается о возвращении в деревню с богатым уловом 
 
6. У составных порядковых числительных склоняется каждое слово (да / нет). 



31 
 

7. Собирательные числительные типа двое, трое нельзя сочетать с названиями лиц 
женского пола (да / нет). 

8. У сложных количественных числительных изменяется каждая часть слова (да / 
нет). 

9. Глаголы пылесосить, дерзить, ветвиться, кудахтать не имеют некоторых лич-
ных форм (да / нет). 

10. Деепричастие может обозначать не только действие, производимое субъектом 
предложения, но действие, производимое другими лицами (да / нет). 

11. Большинство форм изобилующих глаголов (мучу – мучаю, сыплешь – сыпешь) 
различается стилистически (да / нет). 

12. Диалекты, жаргоны, просторечия входят в состав литературного языка (да / 
нет). 

13. Каждый функциональный стиль «обслуживает» определенную сферу обще-
ственной деятельности (да / нет). 

14. К книжным функциональным стилям относятся: научный, официально-деловой, 
публицистический, разговорная речь (да / нет). 

15.Ядро лексического состава литературного языка составляют межстилевые слова 
(да / нет). 

16. Культура речи изучает литературные нормы и правила, а также качества хоро-
шей речи (да / нет). 

17. Современный русский язык – это язык от эпохи Пушкина до наших дней (в ши-
роком понимании) (да / нет). 

18. Устная речь может сопровождаться невербальными средствами (да / нет). 
19.Жанр – особая форма организации речи (да / нет). 
20. Определите функциональный стиль и тип речи текста. 
Одно из самых очаровательных воспоминаний детства – это наслаждение, которое 

я испытал, когда наша учительница читала нам вслух на уроке "Капитанскую дочку". Это 
были счастливые минуты, их не так много, и потому мы бережно проносим их сквозь всю 
жизнь.  

Уже зрелым человеком я прочёл записки Марины Цветаевой о Пушкине. Из них 
следует, что будущая мятежная поэтесса, читая "Капитанскую дочку", с таинственным 
наслаждением всё время ждала появления Пугачёва. У меня было совсем другое. Я с ве-
личайшим наслаждением всё время ждал появления Савельича.  

Этот заячий тулупчик, эта доходящая до безрассудства любовь и преданность сво-
ему Петруше! Невероятная трогательность. Разве Савельич раб? Да он на самом деле хо-
зяин положения! Петруша беззащитен против всеохватывающей деспотической любви и 
преданности ему Савельича. Он беспомощен против неё, потому что он хороший человек 
и понимает, что деспотичность именно от любви и преданности ему. 

Ещё почти ребенком, слушая чтение "Капитанской дочки", я чувствовал комиче-
скую перевернутость психологических отношений хозяина и слуги, где слуга и есть ис-
тинный хозяин. Но именно потому, что он бесконечно предан и любит своего хозяина. 
Любовь – главнее всех.   

Видно, Пушкин сам тосковал по такой любви и преданности, может быть, носталь-
гически переодел Арину Родионовну в одежды Савельича. 

Главным и неизменным признаком удачи художественного произведения является 
желание вернуться к нему, перечитать его и повторить наслаждение. В силу жизненных 
обстоятельств мы можем и не вернуться к любимому произведению, но сама надежда, 
мечта вернуться к нему греет сердце, придаёт жизненные силы.  

а) научный стиль, описание; 
б) публицистический стиль, рассуждение-размышление; 
в) художественный стиль, описание; 
г) научный стиль, рассуждение.  
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Оценочные средства текущего контроля 

Текущий контроль за усвоением содержания дисциплины осуществляется в следу-
ющих формах: 

 тематический опрос студентов на практических занятиях; 
 выполнение заданий, ориентированных на усвоение требований к системе и 

структуре текста;  
 изучение и анализ публичных выступлений; 
 анализ кейсов; 
 учебные тренинги и деловые игры; 
 выступления (с презентацией) реферативного характера; 
 выступления (с презентацией) творческого характера. 
 обсуждение отдельных вопросов курса в консультационном режиме. 

 
В качестве средства текущего контроля используется сдача акцентологического 

минимума. 
Акцентологический минимум предполагает самостоятельную расстановку ударе-

ний в списке и безошибочное чтение списка вслух. 
Августовский, айвовый,алкоголь, апокалипсис, апостроф, аранжированный, аран-

жировать, арахис, аристократия, асимметрия, в аэропортах, в аэропорту, базироваться, ба-
ловать, баловаться, балованный, баловник, бантами, басовый, бензопровод, береста, бла-
говест, блокировать, блокирование, бобслей, бомбардировать, бочковый, броня, бунгало, 
бутик, бюрократия, валовой, верование, вероисповедание, ветеринария, вечеря, взвилась, 
взяла, воздухопровод, ворота, втридорога, высокопоставленный, высокопроизводитель-
ный, газировать, газированный, газопровод, гегемония, генезис, глазировать, глазирован-
ный, глашатай, глубокоуважаемый, гофрировать, гофрированный, гренки, грузило, дав-
нишний, деньгам, джинсовый, диоптрия, диспансер, добыча, догмат, договор, договор… 
(мн. ч.), договорный, дозировать, докрасна, донельзя, дремота, духовник, еретик, жалюзи, 
жизнеобеспечение, забронировать, завидно, завороженный, заговор, задал (-ла), задолго, 
закупорить, занята, звонит, зимовье, знамение, зубчатый, избаловать, избалованный, из-
древле, изыск, искони, искра, искристый, исповедание, исподволь, исчерпать, камбала, 
каталог, катарсис, кашлянуть, квартал, кета, кетчуп, километр, кичиться, кладовая, ко-
клюш, комбайнер, корысть, костюмированный, краны, красивее, красивейший, кружева, 
кухонный, ломоть, лоскут, маркер, маркетинг, маркировать, мастерски, метонимия, мизер, 
мизерный, мускулистый, мусоропровод, мышление, названый брат, намерение, начать, 
некролог, нефтепровод, новорожденный, ножницами, нормировать, нормирование, нор-
мированный, обеспечение, облегчить, облегчение, обобщить, овен, одновременный, одно-
временно, оксюморон, оптовый, осведомить, осведомленный, осмысление, откупорить, 
отрочество, памятуя, партер, первенствовать, пиала, пиццерия, планер, плесневеть, плом-
бировать, пломбированный, плотина, побасенка, подовый, подростковый, помиренный, 
похороны, похорон, похоронам, правы, предвосхитить, премировать, премирование, пре-
мированный, приговор, пригоршня, приданое, призыв, принудить, пуловер, ракурс, ра-
кушка, рассредоточение, ревень, ровня, рожки (о макаронах), сажень, свекла, свекольный, 
синекдоха, симметрия, сирота, сироты (мн. ч.), слепень, сливовый, созыв, сосредоточение, 
средство, средства (мн. ч.), столяр, страховщик, таможня, танцовщица, творог, терпящий, 
тефтели, толика, торты, тортами, трубопровод, туника, туфля, уведомить, уведомленный, 
углубить, украинец, украинский, умерший, унты, упрочение, усугубить, феномен, фетиш, 
фланговый, хаос, хвоя, хлебцы, ходатайствовать, ходатайство, хозяева, христианин, це-
мент, цепочка, цеховой, черпать, шарфы, шасси, шофер, шофер…(мн. ч.), шоферов, ща-
вель, эвенки, экзальтированный, эксперт, экспертный, эпилепсия, языковая колбаса, язы-
ковая система, якуты, Бурятия, ул. Свердлова, Свердловский рынок, Якутия.  
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В качестве средства текущего контроля используются разнообразные самостоя-

тельные/ контрольные работы. 
 

Примерные письменные контрольные задания  по теме «Правильность речи. 
Лексические нормы» 

 
1. Отметьте случаи лексического плеоназма, а также стечения однокоренных 

слов. Отредактируйте предложения. 
1) Наша строительная компания запланировала возведение высотных многоэтаж-

ных зданий. 2) Последним остатком свободной торговли являются стихийные базары. 3) 
Реформа проводится при одновременном сосуществовании старых и новых структур 
управления. 4) Территориальные образования в недавнем прошлом не просто игнорирова-
лись, а вообще не принимались во внимание. 5) Если это гипотетически предположить, то 
ситуация видится в ином свете. 6) К тому же право подписи под документом – исключи-
тельная прерогатива префекта, что исключает возможность сделки. 7) Мы добились столь 
высоких хороших результатов. 8) К вышеизложенному следует добавить о значении роли, 
которую сыграл закон монополистического развития. 

 
2. Подберите подходящие синонимы из скобок к данным паронимам. При вы-

полнении задания обратитесь к словарю паронимов. 
длинный – длительный (протяженный, долговременный)  
запасной – запасливый (предусмотрительный, резервный, дополнительный) 
комический – комичный (смехотворный, комедийный)  
удачный – удачливый (счастливый, везучий, успешный)  
явный – явственный (бесспорный, нескрываемый, четкий)  
нетерпимый – нестерпимый (недопустимый, невыносимый) 
 
3. Пользуясь толковым словарем, укажите, с какими словами могут сочетать-

ся в современном языке приведенные ниже слова. 
Бразды, бороздить, глухой, закрыть, потупить, знаковый, избавить, свер-кать, цве-

тущий, щекотливый, яркий, корпус, потолок, порядочный. 
4. Устраните неясность сказанного, возникающую при восприятии омоформы 

именительный – винительный. 
1. Мотоцикл догоняет автобус. 
2. Николаева лечит дочь Антонины Васильевны. 
3. Август празднует в силу вошедшее лето. 
4. Гусар оскорбил драгун. 
5. В европейских газетах опубликован ответ Ливии. 
6. Прозрачность открывает реальность (слоган журнала «Контроль»). 
6.Выявите случаи плеоназма и тавтологии. Отредактируйте предложения. 
1. Фольклорная экспедиция записывала песни коренных аборигенов Севера. 
2. Быстрое развитие Москвы историки объясняют тем, что здесь сходились пере-

путья важных торговых путей. 
3. Старые методы руководства признаны неправильными и ошибочными. 
4. На областной профсоюзной конференции присутствовало 150 человек делегатов. 
5. Ошибки диктора неприятно режут слух. 
6. Концерт, посвящённый дню празднования 8 Марта, состоится накануне вечером. 
7. Мы каждый месяц платим абонентскую плату за телефон. 
8. На выполнение работы понадобилось более двух часов времени. 
9. Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты.  
10. Можно привести, например, такой пример... 
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11. Повышение ответственности студентов старших курсов приводит к высоким 
результатам в учёбе. 

12. На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы. 
13. Часть депутатов заняла оппозиционную позицию. 
14. Между нами установилось дружеское взаимопонимание. 
15. Первая премьера спектакля состоялась в январе 2014 года. 
16. Здание будут украшать витражи из цветного литого стекла. 
17. Он был патриотом своей Родины. 
18. Ознакомиться с прейскурантом цен. 

 

Образцы заданий для контрольных работ 

1. Проведите стилистический анализ данных текстов. Определите стилистиче-
ские и языковые черты, жанровый характер разных текстов, особенности выраже-
ния авторской позиции. 

  
28.10.2010 16:32 Http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/10/2010/srochno/378386/   
Московский комсомолец 
Разработано искусственное сердце нового поколения 
Оно бьется, как настоящее 

Устройство использует электронные сенсоры для регулировки сердечного ритма и потока 
крови. Утверждается, что кардиограммы, снятые с этого «протеза», идентичны кардио-
граммам человеческого сердца. Имплантат планируется начать вживлять больным в тече-
ние ближайших трех лет. Это может дать шанс продлить жизнь больным  сердечно-
сосудистыми заболеваниями – раньше таких имплантатов не существовало. 
Комментарий эксперта 
Руководитель клинико-диагностического отделения Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, действительный член РАМН, профессор Юрий 
Бузиашвили: 
- Все зависит от того, насколько оно более совершенно по объему и рабочему ресурсу. В 
принципе модели искусственных сердечных имплантатов давно созданы и подсаживаются 
(их начали еще 45 лет назад). В том числе и в России – несколько таких операций выпол-
нил руководитель Бакулевки Лео Бокерия. И наш известный трансплантолог Валерий 
Шумаков имел свою модель искусственного сердца. 
Но существующие ныне образцы «искусственных моторов» громоздки, управление идет 
снаружи, и это очень ухудшает качество жизни пациента. И служат такие сердца недолго. 
Если французским докторам удалось изобрести нечто более совершенное – честь им и 
хвала! Чтобы сказать что-то более определенное, я это сердце должен увидеть в работе. И 
то, что они новинку собираются «начать вживлять больным в течение ближайших трех 
лет», говорят о том. Что еще не все готово. За это время в мире вполне может появиться 
еще более совершенное искусственное сердце, в том числе и в России.  
 
http://gzt.ru/health/2010/10/28/174529.html 
Здоровье 
 
Искусственное сердце забилось в Париже   

Французский хирург и инженеры Airbus создали чудо-сердце 
Искусственное сердце, которое бьется, как настоящее, будет имплантировано пациенту 
через три года. Если экспериментальная операция пройдет успешно, в 2013 году имплан-
тат начнет использоваться как полноценная альтернатива настоящему сердцу при транс-
плантации.  



35 
 

 Орган, в котором для регулировки ритма биения и кровотока используются электронные 
сенсоры, был создан главным французским кардиохирургом Аленом Карпентьером и ин-
женерами Airbus. Аппарат покрыт псевдокожей из биосинтетических материалов. Как со-
общает The Times, сердце было презентовано вчера. Инвесторы проекта заявили, что дан-
ный аппарат максимально приближен по всем своим характеристикам к человеческому 
сердцу. «Если вы покажете кардиограмму этого сердца кардиологу, он скажет кам, что это 
кардиограмма человеческого сердца», - сказал профессор Карпентьер. По его словам, ис-
кусственные сенсоры позволяют регулировать скорость биения сердца в зависимости от 
поведения пациента. Так, например, во время ходьбы ритм будет наращиваться, а в состо-
янии покоя – сокращаться. Из-за дефицита донорских органов ежегодно от сердечных 
недугов умирают десятки тысяч людей. В планах создателей искусственного сердца – им-
плантация органа 20 тысячам по всему миру каждый год. 
28.10.2010 Марина Петракова 
 
 
http://www.1tv.ru/news/other/131302 
 
Французские ученые создали искусственное сердце, которое бьется как настоящее 

 
Медики уже сняли кардиограмму с кардио-трансплантата. Как оказалось, она полностью 
совпадает с кардиограммой здорового человека. 
Если дальнейшие исследования окажутся удачными, то операции, во время которых паци-
ентам будут вживлять эти устройства, можно будет начать уже в течение ближайших трех 
лет. Так что это новое изобретение, возможно, спасет десятки тысяч жизней! Ведь сейчас 
больные умирают, так и не дождавшись, когда им пересадят донорское сердце.  
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

1 семестр. 
1. Вид промежуточной аттестации – зачет. Зачёт выставляется по итогам работы в 

семестре: оценивается работа студента на занятии, выполнение контрольных тестов и до-
машних заданий. 

2. Форма проведения – тест на образовательном портале belca.isu.ru 
 

Перечень тем и вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 
 

1. Русский национальный язык и русский литературный язык как высшая форма 
существования национального языка; основные признаки литературного языка.  

2. Нелитературные разновидности русского национального языка.  
3. Основные понятия дисциплины: функциональный стиль, стилевая окраска, эмо-

ционально-экспрессивная окраска. 
4. Современная классификация функциональных речевых сфер. 
5. Объективные и субъективные факторы, влияющие на выбор средств речевого 

выражения. 
6. Научный стиль и его подвиды. Основные стилевые черты. 
7. Лексические особенности научного стиля. 
8. Грамматика научного стиля. 
9. Жанры устной и письменной научной речи. 
10. Официально-деловой стиль и его подвиды. Функции официально-делового сти-

ля и основные стилевые черты. 
11. Лексические особенности официально-делового стиля. 
12. Грамматика официально-делового стиля. 
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13. Публицистический стиль. Основные функции и стилевые черты. Жанровое мно-
гообразие. 

14. Особенности употребления лексики и фразеологии в современной публицисти-
ке.   

15. Морфологические особенности публицистического стиля. 
16. Синтаксис современной публицистической речи.  
17. Русская разговорная речь как некодифицированная речевая сфера. Основные 

стилевые черты, синтез вербальных и невербальных средств общения. 
18. Языковые особенности разговорной речи на фонетическом и лексическом 

уровне. 
19. Грамматика разговорной речи. 
 
2 семестр. 
Вид промежуточной аттестации – экзамен.  
 

Перечень тем и вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 
 

1. Русский национальный язык и русский литературный язык как высшая форма суще-
ствования национального языка; основные признаки литературного языка. Нелитера-
турные разновидности русского национального языка.  

2. Основные понятия дисциплины: функциональный стиль, стилевая окраска, эмоцио-
нально-экспрессивная окраска. 

3. Современная классификация функциональных речевых сфер. 
4. Объективные и субъективные факторы, влияющие на выбор средств речевого выраже-

ния. 
5. Научный стиль и его подвиды. Основные стилевые черты. 
6. Лексические особенности научного стиля. 
7. Грамматика научного стиля. 
8. Жанры устной и письменной научной речи. 
9. Официально-деловой стиль и его подвиды. Функции официально-делового стиля и 

основные стилевые черты. 
10. Лексические особенности официально-делового стиля. 
11. Грамматика официально-делового стиля. 
12. Публицистический стиль. Основные функции и стилевые черты. Жанровое многооб-

разие. 
13. Особенности употребления лексики и фразеологии в современной публицистике.   
14. Морфологические особенности публицистического стиля. 
15. Синтаксис современной публицистической речи.  
16. Русская разговорная речь как некодифицированная речевая сфера. Основные стиле-

вые черты, синтез вербальных и невербальных средств общения. 
17. Языковые особенности разговорной речи на фонетическом и лексическом уровне. 
18. Грамматика разговорной речи. 
19. Понятие нормы литературного языка; критерии нормы.  
20. Эволюция норм и причины языковых изменений.  
21. Понятие «старшей» и «младшей» орфоэпической нормы. Старомосковское произно-

шение как основа современного литературного произношения. 
22. Нормы современного литературного произношения. Произносительные стили.  
23. Нормы словоупотребления. Смысловая точность речи; лексическая сочетаемость.  
24. Речевая избыточность и недостаточность. Ошибки, связанные с избыточностью и не-

достаточностью речи.  
25. Грамматические нормы литературного языка. Употребление родовых групп имён су-

ществительных. 
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26. Нормы употребления количественных и собирательных числительных. 
27. Лексическая синонимия и антонимия, стилистическое использование синонимов и ан-

тонимов. 
28. Лексические средства выразительности, связанные с полисемией: метафора, метони-

мия, синекдоха.  
29. Паронимия и парономазия. Ошибки, связанные с употреблением паронимов. 
30.  Аллюзия, аллегория, антономазия, перифраз и эвфемизм как средства речевой выра-

зительности. 
31. Понятие о благозвучии. Стилистические приёмы усиления благозвучия. Причины не-

благозвучия. 
32. Логичность  речи как коммуникативное качество хорошей речи. Основные законы ло-

гики и языковые средства, обеспечивающие логику изложения. 
33. Логические ошибки как следствие нарушения законов логики. 
34.  Уместность речи  как коммуникативное качество хорошей речи. Виды уместности. 

Нарушения уместности как причина коммуникативных неудач. 
35. Выразительные средства синтаксиса. Понятие экспрессивной синтаксической кон-

струкции. Основные принципы классификации синтаксических фигур. 
 

Образец практического задания 
 

Проведите комплексный лингвистический анализ данного  текста: 
Репортаж является одним из наиболее излюбленных жанров отечественных жур-

налистов. Первоначально жанр репортажа представляли публикации, извещавшие чита-

теля о ходе судебных заседаний, парламентских дебатов и т.п. Позднее такого рода ре-

портажи стали называть отчётами. Своеобразие жанра репортажа возникает, прежде 

всего, в результате развёрнутого применения  метода наблюдения и фиксации в тексте 

его хода и результатов. Задача любого репортёра заключается в том, чтобы дать ауди-

тории возможность увидеть описываемое событие глазами очевидца (репортёра), т.е. 

создать "эффект присутствия" -  когда читатель, слушатель, зритель видит и слышит 

случившееся событие глазами репортера. Автор сам непосредственный участник собы-

тия, приобщает к нему всех читателей, слушателей и зрителей. Для репортёра важно не 

только наглядно описать какое-то событие, но и описать его так, чтобы вызвать сопе-

реживание читателя. Удивить его. Способами достижения этой цели являются изложе-

ние динамики события или изложение динамики авторских переживаний. 

 

1. Имеются ли в тексте случаи нарушения сочетаемости слов? Если имеются, дайте им 
оценку (какой вид сочетаемости нарушен,  каков результат?). 

2. Имеются ли в тексте тропы? Если имеются, выпишите их и назовите. 
3. Какие синтаксические экспрессивные конструкции использованы в данном тексте? С 

какой целью? 
4. Определите стилистические и языковые черты текста, жанровую принадлежность. 

 
Критерии оценивания ответа при собеседовании (на зачете): 
 
При оценивании ответа студента необходимо учитывать следующие критерии:  
1) правильность ответа, формулировок терминов; 
2) его полноту; 
3) степень осознанности изученного; 
4) последовательность изложения материала; 
5) правильность языкового оформления ответа. 
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«Зачтено» ставится, если студент выполнил все задания самостоятельной работы, 
которые предполагались в течение семестра; во время собеседования обнаруживает зна-
ние и понимание основных положений раскрываемого вопроса, излагает материал полно и 
не допускает неточностей в определении понятий, умеет достаточно глубоко и доказа-
тельно обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал последователь-
но, выстраивает логику ответа, не допускает грубых ошибок в языковом оформлении из-
лагаемого.  

«Не зачтено» ставится, если студент выполнил не все задания самостоятельной ра-
боты, которые предполагались в течение семестра; во время итогового собеседования об-
наруживает незнание большей части соответствующих тем дисциплины, допускает ошиб-
ки в формулировках понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излага-
ет материал. 

 
Критерии оценивания ответа при собеседовании (на экзамене): 
 
При оценивании ответа студента необходимо учитывать следующие критерии:  
6) правильность ответа, формулировок терминов; 
7) его полноту; 
8) степень осознанности изученного; 
9) последовательность изложения материала; 
10) правильность языкового оформления ответа. 
Отлично – студент демонстрирует высокий уровень знаний по дисциплине, приме-

няет теоретические знания на практике, отлично владеет понятийным аппаратом, аргу-
ментирует свои суждения; его речь грамотна, логична и нормативна. 

Хорошо – студент достаточно убедителен в изложении теоретического материала, 
способен применить теоретические знания на практике, владеет нормами литературного 
языка; его речь грамотна, логична. 

Удовлетворительно – студент затрудняется с изложением теории, слабо владеет 
понятийным аппаратом, не может применять теоретические знания при выполнении прак-
тического задания; в речи встречаются ошибки, частично нарушена логика высказывания. 

Неудовлетворительно – студент не понимает теоретических положений дисципли-
ны, неосознанно повторяет некоторые моменты теории, не может применить теоретиче-
ские знания на практике; в речи встречаются ошибки, речь фрагментарна, нелогична. 
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