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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитии у студентов языковой, 
коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенций, необходимых профессионалу 

любого профиля для успешной работы по своему направлению, а также каждой личности для 

удачной коммуникации в самых различных сферах жизнедеятельности и для самореализации. 
Задачи дисциплины: 

1) углубленное изучение коммуникативных качеств русского литературного языка; 
2) усвоение лингвистических особенностей функциональных стилей русского языка; 
3) изучение рекламы в деловой речи; 

4) овладение культурой несловесной речи; 
5) ознакомление с культурой публичного выступления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина входит в раздел «Базовая часть» федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 - 

«Физическая культура», профиль «Спортивная подготовка». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся 

должен: 
• знать: 

1) основы культуры речи как научной дисциплины; 
2) языковую ситуацию в современной России; 
3) коммуникативные качества речи как основу культуры речи; 
4) правильность речи как основное коммуникативное качество речи; 
5) нормы русского литературного языка; 
6) выразительность речи как одно из важнейших коммуникативных качеств культуры речи; 
7) стили языка и речи, условия их формирования, основные особенности; 
8) языковые особенности рекламных текстов; 
9) технические средства в коммуникации; 
10) принципы построения монологических и диалогических текстов различных стилей; 
11) основные виды и функции невербальных средств общения; 
12) основные правила построения публичной речи, правила поведения на радио и телевидении; 
13) отличие деловой беседы и делового совещания. 

• уметь: 

1) отграничивать понятия «язык» и «речь»; 
2) правильно использовать нормы литературного языка; 
3) правильно выбирать языковые средства с учетом коммуникативной целесообразности, т.е. 

стиля общения, жанра речи, её целей и задач; 
4) правильно воспринимать и понимать устную и письменную речь разных стилей; 
5) анализировать и трансформировать тексты, т.е. на основе исходного текста составлять 

рефераты, тезисы, аннотации, отзывы, рецензии; 
6) самостоятельно составлять тексты официально-делового, научного, публицистического и 

разговорного стилей; 
7) пользоваться техническими средствами информирования, обсуждения и демонстрации; 
8) правильно оформлять разные типы документов; 
9) владеть основными направлениями рекламно-информационной деятельности в сфере 

образования; 
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10) составлять коммерческую корреспонденцию; 
11) синтезировать вербальную и невербальную речь; 
12) произносить подготовленную речь перед аудиторией, на радио и телевидении; 
13) вести деловую беседу, деловое совещание. 

• владеть: 
1) навыками построения монологических и диалогических текстов различных стилей; 
2) навыками анализа и трансформации текстов; 
3) навыками оформления разных типов документов; 
4) навыками составления коммерческой корреспонденции; 
5) навыками произношения подготовленной речи перед аудиторией; 
6) навыками ведения деловой беседы, делового совещания. 

• приобрести опыт в профессиональной деятельности: 
1) научиться применять полученные знания и навыки для продуктивного участия в процессе 

общения, достижения своих коммуникативных целей; 
2) участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, устанавливать речевой 

контакт, обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива, связанными 

с говорящим различными социальными отношениями; 
продуцировать связные, правильно построенные, профессионально ориентированные 

тексты. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани 

е раздела 
Содержание раздела 

Код 

контролируемо 

й компетенции 

(или ее части) 

Форма контроля 

1. 

Язык и 

культура 

речи 

1. Язык. Форму существования 

языка. Литературный язык. 
УК-4 Домашнее 

задание (ДЗ), 
практическая 

работа (ПР), 
тестирование (Т), 
коллоквиум (К) 

2.Культура речи: цель, задачи, 
содержание. 
3.История учения о культуре 

речи 

2. 

Коммуникати 

вные 

качества речи 

1. Правильность речи УК-4 Домашнее 

задание (ДЗ), 
практическая 

работа (ПР), 
тестирование (Т), 
коллоквиум (К) 

2. Норма. Виды норм 

3. Точность речи 

4. Логичность речи 

5. Чистота речи 

6. Выразительность речи 

7. Богатство языка и речи 

8. Уместность речи 

9. Доступность речи 
  

1. Научный стиль речи УК-4 Домашнее 
 Система 2. Официально-деловой стиль 

 задание (ДЗ), 
3. функциональ  речи  практическая 

 ных стилей 3. Публицистический стиль  работа (ПР), 
 литературног  речи  тестирование (Т), 
 о языка 4. Литературно-  коллоквиум (К) 
   художественный стиль речи   

  

5. Разговорный стиль 
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1. Публичная речь УК-4 Домашнее 
  

2. Роды и виды публичных 
 задание (ДЗ), 

4. Культура  выступлений  практическая 
 речи и 

публичное 

3. Подготовка к конкретному 

выступлению 

 работа (ПР), 
тестирование (Т), 

 выступление 4. Деловая речь в 

профессиональной 

 коллоквиум (К) 

   коммуникации   

  5. Правила поведения перед 

микрофоном и телекамерой 

  

 

4.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет при ОФО - 3 зачетные единицы (108 ч.) 
Вид работы Трудоемкость, часы 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (в часах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 68 68 

Лекционные занятия (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (в часах), в том числе 

контактная внеаудиторная работа: 
31 31 

Реферат (Р)   

Контрольная работа (К)   

Самостоятельное изучение разделов 31 31 

Курсовая работа (КР)   

Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 9 9 
Вид промежуточной аттестации зачет 

 

Составляет при ЗФО - 3 зачетные единицы (108 ч.) 
Вид работы Трудоемкость, часы 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (в часах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 6 6 

Лекционные занятия (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (в часах), в том числе 

контактная внеаудиторная работа: 
98 98 

Реферат (Р)   

Контрольная работа (К)   

Самостоятельное изучение разделов 98 98 

Курсовая работа (КР)   

Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной аттестации зачет 
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19. Роды и виды публичных выступлений 

20. Подготовка к конкретному выступлению 

21. Деловая речь в профессиональной коммуникации 

22. Правила поведения перед микрофоном и телекамерой 

4.3 Лекционные занятия 

№ п/п Тема 

1. Язык. Формы существования языка. Литературный язык 

2. Культура речи: цель, задачи, содержание 

3. История учения о культуре речи 

4. Правильность речи 

5. Норма. Виды норм 

6. Точность речи 

7. Логичность речи 

8. Чистота речи 

9. Выразительность речи 

10. Богатство языка и речи 

11. Уместность речи 

12. Доступность речи 

13. Научный стиль речи 

14. Официально-деловой стиль речи 

15. Публицистический стиль речи 

16. Литературно-художественный стиль речи 

17. Разговорный стиль 

18. Публичная речь 
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5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Согласно положению о балльно-рейтинговой системе аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры КБГУ в семестре проводятся три рубежные 

контрольные мероприятия. Рубежный контроль по дисциплине проводится в виде 

коллоквиума. 

 

4.4. Практические занятия 

№ п/п Тема 
1. Культура речи: предмет, цели, задачи. Аспекты культуры речи. Общее понятие о 

языке, речи и речевой культуре. Краткий обзор лингвистических работ по речевой 

культуре. Место учения о речевой культуре среди других лингвистических и 

нелингвистических наук. 
2. Коммуникативные качества речи. Правильность речи как ее основное 

коммуникативное качество. Норма - центральное понятие культуры речи. 
Орфоэпические нормы, нормы ударения. 

3. Лексические нормы. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Типы 

речевых ошибок. 
4. Морфологические нормы. Падежные окончания существительных. Род и число 

имен существительных. Склонение имен и фамилий. Образование и употребление 

степеней сравнения, краткой и полной форм имен прилагательных. Склонение 

числительных. Образование и употребление местоимений, глаголов, предлогов. 
5. Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. Построение 

предложений с однородными членами, причастным и деепричастным оборотами, 
косвенной речью. Правильное построение сложноподчиненных предложений. 

6. 
Точность речи. Точность предметная и понятийная.Языковые средства достижения 

точности. Речевые средства достижения точности. 
7. Логичность речи. Определение логичности. Предметная логичность. Понятийная 

логичность. 
Основными формами абстрактного мышления: понятие, суждение, умозаключение. 
Логические приемы образования понятий: сравнение, анализ, абстрагирование, 
обобщение. Законы логики. Логические ошибки. Условия достижения логичности. 

8. Чистота речи. Диалектизмы: условия и пределы их допустимости в тексте 

художественного произведения. Условия и пределы целесообразного применения 

иноязычных слов и выражений в современной русской речи.Жаргонные и бранные 

слова, слова-паразиты, канцеляризмы. 
9. Выразительность - необходимый компонент культуры речи. Условия 

выразительности речи. Соблюдение этических и коммуникативных норм - 

показатель выразительности. Поуровневый анализ языковых средств достижения 

выразительности. Паралингвистические средства выразительности. 
Функциональные стили в их отношении к выразительности речи. 

10. 
Богатство (разнообразие) речи. Богатство речи и уровни языка. Богатство речи и 

стили языка. Виды богатства речи. Основные источники богатства речи. 

11. 
Уместность речи. Речевые ситуации и уместность речи. Типы уместности: стилевая, 
контекстуальная, ситуативная, личностно-психологическая. Доступность речи. 

12. Система функциональных стилей литературного языка. Научный стиль речи. 
Официально-деловой стиль речи. Разговорный стиль. Публицистический стиль 

речи. Литературно-художественный стиль речи. 
13. Культура речи и публичное выступление. Публичная речь. Роды и виды публичных 

выступлений. Подготовка к конкретному выступлению. Деловая речь в 

профессиональной коммуникации. Правила поведения перед микрофоном и 

телекамерой. 
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Вопросы, выносимые на коллоквиум (контролируемые компетенции ОК-5) 

Коллоквиум №1 

1. Язык как знаковая система. Формы существования языка. 
2. Основные функции языка. 
3. Место русского языка среди языков мира. 
4. Дихотомия язык - речь. 
5. Языковая ситуация в современной России. 
6. Понятие «культура речи». 
7. История учения о культуре речи. 
8. Компоненты культуры речи. 
9. Связь культуры речи с другими дисциплинами. 
10. Техника звучащей речи. 
11. Основные виды и функции невербальных средств общения. 
12. Синтез вербальной и невербальной речи. Автономное употребление невербальной речи. 
13. Визуальные и акустические невербальные средства общения. 
14. Коммуникативные качества речи. 
15. Правильность речи как ее основное коммуникативное качество. 
16. Понятие правильности. 
17. Речевая и языковая правильность. 

Коллоквиум №2 

1. Норма - центральное понятие культуры речи. 
2. Виды норм: императивные и диспозитивные нормы языка. 
3. Типы норм современного русского литературного языка. 
4. Виды норм. 
5. Точность речи. Лексическое значение слова. 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Тема 

1. Разработка проблем культуры речи в языкознании (работы Г.О.Винокура "Культура 

языка" (1929), С.И.Карцевского "Язык, война и революция" (1922), А.Горнфельда 

"Новые словечки и старые слова" (1922), А.М.Селищева "Язык революционной 

эпохи.Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926)" (1928), 

В.В.Виноградова, С.И.Ожегова, Д.Э.Розенталя, работы О.А.Лаптевой "Живая русская 

речь с телеэкрана" (2000), В.Г.Костомарова "Языковой вкус эпохи" (1994), а также 

учебники по риторике Н.Н.Кохтева, Ю.В.Рождественского, 
Б.Н.Головина "Как говорить правильно. Заметки о культуре речи" (1966), 
В.А.Ицковича "Языковая норма" (1968), В.Г.Костомарова "Культура языка и речи в 

свете языковой политики" (1965). 
2. Объективные основания построения теории речевой культуры: системные связи 

структуры речи - внешние и внутренние. Соотношение языковой структуры речи и 

предметной действительности. Соотношение языковой структуры речи и речевой 

деятельности. Соотношение языковой структуры речи и этноязыка в целом, его форм 

и вариантов. 
3. Стили языка и речи как структурно-языковая и структурно-речевая база речевой 

культуры человека. 

4. Основные методы культурноречевых исследований: метод непосредственного 

наблюдения за речевыми и языковыми фактами, метод анкетного опроса (или 

анкетирование), статистический метод. 
5. Приемы полемики 

6. Речевой этикет. 
7. Невербальные средства общения. 
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6. Языковые средства достижения точности. 
7. Условия достижения точности. 
8. Логичность речи. Логические основы убедительности речи. Законы логики. 
9. Логичность речи. Логичность предметная и понятийная. 
10. Условия достижения логичности на уровне предложения, высказывания и связного текста. 
11. Виды логических ошибок. 
12. Лексика, ограниченная в употреблении. Речевые ошибки в профессиональной речи. 
13. Выразительность как феномен культуры речи. 
14. Основные условия выразительности речи. 
15. Выразительные средства в профессиональной речи. 
16. Выразительность и стили языка. 
17. Основные источники языкового богатства. 
18. Основные источники речевого богатства. 
19. Речевое богатство и стили языка и речи. 
20. Интонационное богатство: паузы, ударение, подтекст. 
21. Уместность ситуативная и текстовая. 
22. Стилистическая и стилевая уместность. 
23. Учет основных факторов профессиональной мотивации. 
24. Языковая и речевая доступность. 
25. Доступность речи и проблема понимания. 
26. Основные помехи доступности речи. 
27. Средства достижения доступности речи. 
28. Стилистическая окраска текста. Стили языка и речи. 
29. Условия формирования функциональных стилей. 
30. Научный стиль речи. Стилеобразующие черты. 
31. Разновидности и жанры научного стиля. 
32. Научный стиль речи. Языковые особенности. 
33. Написание аннотации и тезисов. 
34. Монографические/обзорные, краткие/подробные/смешанные, интегральные/селективные 

конспекты. 
35. Структура дипломной работы. 
36. Разработка и составление анкет. 

Коллоквиум №3 

1. Официально-деловой стиль языка. Сфера функционирования. 
2. Стилевые черты ОД стиля. 
3. Языковые средства ОД стиля. 
4. Лингвистические особенности ОД стиля. 
5. Подстили официально-делового стиля: дипломатический, законодательный, 

управленческий. 
6. Способы классификации документов. Основные типы документов. 
7. Правила оформления документов. 
8. Распорядительные документы. 
9. Коммерческая корреспонденция: письма. 
10. ОД стиль. Основа российского законодательства в области защиты прав и интересов в 

области профессиональной деятельности. 
11. Реклама в деловой речи. Цели рекламного текста. 
12. Элементы рекламного текста. Языковые средства рекламы. 
13. Реклама и СМИ. Жанры рекламы. 
14. Основные направления рекламно-информационной деятельности в образовании. 
15. Газетно-публицистический стиль. Характерные признаки. 
16. Языковые особенности публицистического стиля. 
17. Жанровое многообразие публицистического стиля. 
18. Языковые особенности художественного стиля. 
19. Основные элементы структуры художественного произведения. 



11 

 

20. Характерные жанры стиля художественной литературы. 
21. Стилеобразующие черты разговорной речи. 
22. Норма в разговорном стиле. 
23. Публичная речь и ее особенности. 
24. Основные принципы, соблюдаемые при подготовке публичного выступления. 
25. Роды и виды публичных выступлений. 
26. Основные этапы разработки ораторской речи. 
27. Разработка плана выступления. Виды планов. 
28. Логико-композиционное построение ораторской речи. 
29. Основные требования к деловой речи. Виды деловой речи. 

30. Деловая беседа. Деловое совещание. Цели, задачи, отличия. 
31. Дискуссия. Основные принципы успешного мозгового штурма. 
32. Телефонный этикет. 
33. Поведение на радио и телевидении. 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения 

и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку 

к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из 

рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких 

конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам плана 

каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по 

овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде 

всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся 

вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное 

изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в 

качестве источника сведений. 
Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности 

работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума 

выставляются баллы. 
По результатам сдачи студентами коллоквиума выносятся следующие оценки (от нуля 

до 6 баллов; за семестр - 18 баллов): 

Критерии оценивания: 

«6 б.» ставится, если: 
студент демонстрирует полные и глубокие знания теоретического материала курса, умеет 
логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, доказать необходимость 
использования тех или иных теоретических положений, аргументированно и корректно 
отстаивает свою позицию, во всех случаях способен предложить альтернативные варианты 
решения проблемы. 

«5 б.» ставится, если: 
студент демонстрирует хорошие знания теоретического материала курса, понимает и умеет 

логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, аргументировано отстаивает свою 

позицию, в более чем 50% случаев способен предложить альтернативные варианты решения 

проблемы. 

«4 б.» ставится, если: 
студент дает ответы на вопросы, приводит примеры к языковым явлениям, владеет не в полной 

мере метаязыком дисциплины, допускает небольшие неточности. 

http://shpora07.narod.ru/of_del/of_del_tipes.htm
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«3 б.» ставится, если: 
студент демонстрирует знание теоретического материала, но применение теоретических 

положений на практике вызывает некоторые затруднения, связанные с аргументацией своей 

позиции. Основные требования к заданию выполнены. В принципе способен предложить 

альтернативные варианты решения проблемы. 

«2 б.» ставится, если: 
студент обладает знанием необходимого минимума теоретического материала, способен дать 

ответ не менее, чем на 50% поставленных заданий, но не способен аргументированно излагать 

свою позицию, не может последовательно изложить суть решения. 

«1 б.» ставится, если: 
студент не обладает знанием в требуемом объёме, способен дать ответ менее, чем на 50% 

поставленных заданий, не видит альтернативных вариантов разрешения проблемной ситуации, 
не может последовательно изложить суть решения. 

«0 б.» ставится, если: 
студент не обладает в достаточном объёме знанием теоретического материала и не может 

решить практические задания. 

5.1. Вопросы, выносимые на тестовые мероприятия (контролируемые компетенции ОК-5) 

Образцы тестовых заданий: 
Форма исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за 

образцовую, называется 

-: естественным языком 

-: искусственным языком 

+: литературным языком 

-: натуральным языком 

Основными признаками литературного языка являются: 
+: обработанность, устойчивость, нормированность 

-: наличие функциональных стилей, вариативность, нетрадиционность 

-: обязательность для всех носителей языка, фиксированность, эмоциональность 

-: нормированность, социальность, рациональность 

Основными признаками литературного языка являются: 
-: обработанность, вариативность, национальность 

+: обязательность для всех носителей языка, нормированность, наличие функциональных 

стилей 

-: устойчивость, разветвленность, дифференцированность 

-: нормированность, иррациональность, рациональность 

Система местных говоров, распространенных на определенной территории называется 

-: литературным языком 

-: просторечием 

+: диалектом 

-: жаргоном 

Хата, кочет, драть зерно - являются примерами 

-: просторечия 

+: диалектов 

-: варваризмов 

-: жаргонизмов 

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭИОС 
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http://open.kbsu.m/moodle/question/edit.php?courseid=2020 

Методические указания 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. 
- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 
- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 
- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 

«по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 

спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 
- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 
- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 
- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку 

и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится 

к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться 

на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 
- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа 

нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, 
которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне 

подсознания. 
При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, 
схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные 

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, 
приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно 

такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести 

себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

Критерии оценивания 

По результатам сдачи тестирования студентами выносятся следующие оценки (от нуля до 4 

баллов; за семестр - 12 баллов): 
4 балла - студент выполняет правильно задания на 91-100 % от общего объема предложенных 

тестовых заданий. 
3 балла - студент выполняет задания на 71-90 %. 

2 балла - студент выполняет задания на 50-70%. 

1 балл - студент выполняет задания на 25-50 % 

0 баллов - менее 25 %. 

5.2. Вопросы, выносимые на зачет (контролируемые компетенции ОК-5) 

1. Язык как знаковая система. Формы существования языка. 
2. Основные функции языка. 
3. Место русского языка среди языков мира. 
4. Дихотомия язык - речь. 
5. Языковая ситуация в современной России. 
6. Понятие «культура речи». 

http://open.kbsu.m/moodle/question/edit.php?courseid=2020
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7. История учения о культуре речи. 
8. Компоненты культуры речи. 
9. Связь культуры речи с другими дисциплинами. 
10. Основные виды и функции невербальных средств общения. 
11. Коммуникативные качества речи. 
12. Правильность речи как ее основное коммуникативное качество. 
13. Виды правильности. 
14. Норма - центральное понятие культуры речи. 
15. Орфоэпические и акцентологические нормы. 
16. Словообразовательные и лексические нормы. 
17. Грамматические (морфологические, синтаксические) нормы. 
18. Орфографические и пунктуационные нормы. 
19. Интонационные и стилистические нормы. 
20. Точность речи как одно из ее коммуникативных качеств речи. 
21. Языковые и речевые средства достижения точности. 
22. Условия достижения точности. Речевые ошибки в профессиональной речи. 
23. Логичность речи.  Законы логики. 
24. Логичность речи. Логичность предметная и понятийная. 
25. Условия достижения логичности на уровне предложения, высказывания и связного 

текста. 
26. Виды логических ошибок. 
27. Лексика, ограниченная в употреблении. Речевые ошибки в профессиональной речи. 
28. Выразительность как феномен культуры речи. 
29. Основные условия выразительности речи. 
30. Выразительные средства в профессиональной речи. 
31. Выразительность и стили языка. 
32. Основные источники языкового богатства. 
33. Основные источники речевого богатства. 
34. Речевое богатство и стили языка и речи. 
35. Интонационное богатство: паузы, ударение, подтекст. 
36. Виды уместности речи. 
37. Речевая ситуация и выбор языковых средств в профессиональной речи. 
38. Доступность речи и проблема понимания. 
39. Средства достижения доступности речи. 
40. Стилистическая окраска текста. Стили языка и речи. 
41. Условия формирования функциональных стилей. 
42. Научный стиль речи. Стилеобразующие черты. Языковые особенности. 
43. Разновидности и жанры научного стиля. 
44. Написание аннотации и тезисов. 
45. Монографические / обзорные, краткие / подробные / смешанные, интегральные / 

селективные конспекты. 
46. Структура дипломной работы. 
47. Разработка и составление анкет. 
48. Официально-деловой стиль языка. Сфера функционирования. 
49. Стилевые черты ОД стиля. 
50. Лингвистические особенности ОД стиля. 
51. Подстили официально-делового стиля: дипломатический, законодательный, 

управленческий. 
52. Способы классификации документов. Основные типы документов. 
53. Правила оформления документов. 
54. Официально-деловой стиль языка. Основа российского законодательства в области 

защиты прав и интересов в области профессиональной деятельности. 
55. Реклама в деловой речи. Цели рекламного текста. 
56. Элементы рекламного текста. Языковые средства рекламы. 
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57. Жанры рекламы. 
58. Основные направления рекламно-информационной деятельности в сфере образования. 
59. Газетно-публицистический стиль. Характерные признаки. 
60. Языковые особенности публицистического стиля. 
61. Жанровое многообразие публицистического стиля. 
62. Языковые особенности художественного стиля. 
63. Стилеобразующие черты разговорной речи. 
64. Норма в разговорном стиле. 
65. Публичная речь и ее особенности. 
66. Правила построения ораторской речи. 
67. Роды и виды публичных выступлений. 
68. Основные этапы разработки ораторской речи. 

Методические рекомендации по подготовке студентов к сдаче зачета 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 
разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя 

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 
Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в зачетную ведомость. 

Неудовлетворительно проставляется только в ведомости. При получении 

неудовлетворительной оценки повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные 

дирекцией. 
Для допуска к зачету студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля 

успеваемости не менее 36 баллов. На зачете студент должен получить от 1 до 25 баллов. Форму 

проведения экзамена определяет кафедра по согласованию с директором института и доводится 

до сведения студентов до начала промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом сформулированы полные и правильные ответы на все задания 

экзаменационного билета, материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; продемонстрировал умение обозначить проблемные вопросы в 

соответствующей области, проанализировал их и предложил варианты решений, дал 

исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студент дал полные правильные ответы на задания экзаменационного билета с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера, то есть не искажающие смысл изученных концепций; 
продемонстрировал умение логически мыслить и формулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
студент не дал ответа хотя бы по одному заданию экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы; в ответах на все вопросы допущены нарушения норм 
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литературной речи, не используются термины и понятия профессионального языка. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на зачетные 

вопросы, а также обучающемуся, который во время подготовки к ответу пользовался 

запрещенными материалами (средствами мобильной связи, иными электронными средствами, 
шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен членами экзаменационной комиссии. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Контрольные работы для студентов- 

нефилологов. Материалы, комментарии, образцы выполнения [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 96 c. 

— 978-5-7996-1521-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66201.html 

2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 
Б. Голуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704- 

534-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

3. Русский язык для бакалавров и магистров. Орфография. Пунктуация. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. А. Голубева, Н. В. Медведева, 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке _____________  _________________  
 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

Вид оценочного 

материала 

УК- 4.4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знать основные принципы человеческого 

существования: толерантности, диалога и 

сотрудничества; эффективные, толерантные 

стили взаимодействия субъектов социальных 

коммуникаций, методы осуществления 

социальных коммуникаций на различных уровнях 

функционирования социума. 

оценочные 

материалы для 

текущего контроля; 
тестовые задания; 
вопросы к 

коллоквиуму; 
оценочные 

материалы к зачету 

Уметь самостоятельно вычленять в 

антропологических текстах ценностные 

составляющие культурной идентичности, 
социальных, этнических, конфессиональных 

различий; осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом 

оценочные 

материалы для 

текущего контроля; 
вопросы к 

коллоквиуму; 
оценочные 

 

принятых в обществе моральных и правовых 

норм и ценностей, проявлять расовую, 
национальную, этническую, религиозную 

толерантность в 

социальных коммуникациях. 

материалы к зачету 

Владеть навыками понимания центральных 

понятий толерантной межкультурной 

коммуникации; навыками осознанного 

осуществления социального взаимодействия на 

основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, уважения к людям, 
толерантности к другой культуре; готовности 

нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений. 

оценочные 

материалы для 

текущего контроля; 
вопросы к 

коллоквиуму; 
оценочные 

материалы к зачету 

 

http://www.iprbookshop.ru/66201.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
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О. В. Филина, Л. С. Фоминых ; под ред. Н. В. Медведева. — Электрон. текстовые 

данные. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. — 228 c. — 978-5-85218-818-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70651.html 

4. Товт, А. М. Изучаем русский язык и культуру речи (для студентов-нефилологов) 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для высших учебных заведений / 
А. М. Товт. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 128 c. — 978-5-8265-1284-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63847.html 

7.2. Дополнительная литература 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Т., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. Учебное 

пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 539 с. 
2. Глазунова О. И. Русский язык и культура речи. Учебник. М.: КНОРУС, 2012. 248 с. 
3. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. М.: Логос, 2012. 432 с. 
4. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. Учебник. 

М.: Проспект, 2011. 448 с. 
5. Мандель Б. Р. Русский язык и культура речи. История, теория, практика. Учебное 

пособие. М.: Вузовский учебник, 2009. 267 с. 
6. Русский язык и культура речи. Учебник / Под ред. О.Я. Гойхмана. М.: ИНФРА-М, 2013. 

240 с. 
7. Русский язык и культура речи. Учебник для студентов вузов / Под ред. В.И. Максимова. 

М.: Гандарики, 2006. 413 с. 
7.3. Периодические издания 

1. Вестник МГУ. 
2. Вопросы литературы. 
3. Вопросы филологии. 
4. Вопросы языкознания. 
5. Известия РАН. Серия литературы и языка. 
6. Русская словесность с бесплатным приложением Вестник школьной прессы 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочный портал - library.ru (Открытый доступ). 
2. Общие ресурсы по лингвистике и филологии - www.garshin.ru/linguistics/linguistic- 

portals.html (Открытый доступ). 
3. Научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для исследователей» - 

http://uisrussia.msu.ru (Открытый доступ). 
4. Публичная электронная библиотека - Public- library.narod.ru (Открытый доступ). 
5. Российский общеобразовательный портал - www.school.edu.ru (Открытый доступ). 
6. Русофил - русская филология - www.russofile.ru (Открытый доступ). 
7. Русская виртуальная библиотека - www.rvb.ru (Открытый доступ). 
8. Русский филологический портал -www.philology.ru (Открытый доступ). 
9. Словари - http://www.slovari.ru (Открытый доступ). 
10. Справочно-информационный портал Грамота.ру - Русский язык для всех - 

www.gramota.ru (Открытый доступ). 
11. Федеральный институт педагогических измерений - www.fipi.ru (Открытый доступ). 
12. Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru (Открытый доступ). 
13. Электронная научная библиотека - www.elibrary.ru (Открытый доступ). 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем 

используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС 

«Консультант студента», справочная правовая система «Гарант», справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

http://www.iprbookshop.ru/70651.html
http://www.iprbookshop.ru/63847.html
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.russofile.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/


18 

 

7.5. Методические указания к практическим занятиям 

Данная дисциплина, рассчитанная на лекционные, практические занятия и 

самостоятельную работу, входит в базовую часть и обращает внимание студентов на некоторые 

Современные профессиональные базы данных 
 

№п/п Наименование электронного ресурса / 
Краткая характеристика 

Адрес сайта Условия доступа 

1. «Web of Science» (WOS) 
Авторитетная политематическая 

реферативно-библиографическая и 
наукометрическая база данных 

http://www.isiknowle

dge.com/ 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

2. Sciverse Scopus издательства «Эльзевир. 
Наука и технологии» 

 

Реферативная и аналитическая база данных 

 

http://www.scopus.co

m 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

3. База данных Science Index (РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система 

http://elibrary.ru 

 

Авторизованный 
доступ. 

Позволяет 
дополнять и 

уточнять сведения о 
публикациях 

ученых КБГУ, 
имеющихся в РИНЦ  

4. ЭБС «Консультант студента» 

Издания по всем областям знаний, включает 
более чем 12000 учебников и учебных 

пособий для ВО и СПО, 864 наименований 
журналов и 917 монографий.  

http://www.studmedlib.

ru 

http://www.medcollege

lib.ru  

Полный доступ 
(регистрация по IP-

адресам КБГУ) 

5. ЭБС «Лань» 

Электронные версии книг ведущих 
издательств учебной и научной литературы 
(в том числе университетских издательств), 
так и электронные версии периодических 
изданий по различным областям знаний. 

https://e.lanbook.com/ Полный доступ 
(регистрация по IP-

адресам КБГУ) 

6. Национальная электронная библиотека 
РГБ 

Объединенный электронный каталог 
фондов российских библиотек, содержащий 
электронные документы образовательного и 
научного характера по различным отраслям 

знаний 

https://нэб.рф Доступ с 
электронного 

читального зала 
библиотеки КБГУ 

7. ЭБС «IPRbooks» 

107831 публикаций, в т.ч.: 19071 – учебных 
изданий, 6746 – научных изданий, 700 

коллекций, 343 журнала ВАК, 2085 
аудиоизданий. 

http://iprbookshop.ru/ Полный доступ 
(регистрация по IP-

адресам КБГУ) 

8. ЭБС «Юрайт» для СПО 

Электронные версии учебной и научной 
литературы издательств «Юрайт» для СПО 

и электронные версии периодических 
изданий по различным областям знаний. 

https://www.biblio-

online.ru/  

Полный доступ 
(регистрация по IP-

адресам КБГУ) 

9. ЭБС КБГУ 

(электронный каталог фонда + 
полнотекстовая БД) 

http://lib.kbsu.ru Полный доступ 

 
 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.lib.kbsu.ru/
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наиболее трудные вопросы культуры речи, помогает им разобраться в них, овладеть 

теоретическими знаниями, которые необходимы для профессионального роста. 
Практические занятия ориентированы на конкретизацию, углубленное изучение и 

рассмотрение проблемных теоретических вопросов, применение теоретических знаний на 

практике, осмысление практической значимости полученных знаний, формирование умений и 

навыков распознавания видов речевых ошибок. 
Практические занятия строятся по определенному алгоритму, что помогает студенту 

установить ход подготовки к практическому занятию. 
Преимуществом использования алгоритма: план - понятия - текст - является следующее: 
1. Ознакомившись с планом, который уточняет основные вопросы, выносимые на занятие, 

студент должен изучить рекомендуемую литературу. 
2. Понятия направляют обучающегося - анализ и раскрытие основных, а не 

второстепенных терминов, представлений, суждений. Конспект всех изучаемых вопросов с 

рассмотрением основных понятий является обязательным, так как опыт показывает, что 

научный текст необходимо декодировать, передать его содержание своими словами, выделить 

основное, что является первым шагом к пониманию изучаемого вопроса. 
3. Следующим этапом структуры работы на практических занятиях должно являться 

закрепление приобретенных теоретических знаний на практике, формирование умений и 

навыков. В качестве материала изучения используется текстовый материал, взятый из средств 

массовой коммуникации и электронных ресурсов (сайты с лингвистическим материалом). 
При изучении вопросов, выносимых на практические занятия, рекомендуется 

использовать как основную, так и дополнительную литературу. 

 

 

7.6. Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа направлена на систематизацию и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений; углубление и расширение полученных знаний; 
формирование умений использовать научную, учебную, справочную, периодическую 

литературу, осмысление полученной информации в целях развития языковой и речевой 

компетенции. 
Шесть типов заданий, предложенных студентам для самостоятельного освоения 

определенных вопросов, охватывают формирование и знаний, и умений, и навыков. 
Первое, второе и третье задания - составить план-конспект ответа на вопрос, дать 

определение понятий, сопоставить понятия - развивают логическое и образное мышление 

Критерии оценивания знаний студента на практическом занятии 

Сумма 

баллов 
Оценка Критерий 

3 балла отлично 

Студент показал глубокие знания материала по 

поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, 
структурировал и детализировал информацию, 
информация представлена в переработанном виде. 
Широко использует исторические источники и изучил 

историографию проблемы. 

2 балла хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в процессе подачи 

материала; использует основные исторические источники, 
ознакомился с историографию проблемы. 

1 балл удовлетворительно Студент имеет знания основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, 
 

  допускает отдельные неточности при подаче материала, 
плохо владеет источниками. в 

0 баллов 
неудовлетворительн 

о 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы, не знаком с историческими 

источниками и историографией проблемы. 
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студента: план-конспект - надо уметь выделить самое главное и доказать, почему именно это 

основное, ключевое; дефиниция понятия - надо уметь осознавать, почему именно эти признаки 

характеризуют анализируемое понятие; сопоставление понятий - надо уметь вычленять 

главные признаки, качества нескольких понятий и сопоставить их по определенным критериям. 
В решении данных вопросов важен критический подход. 

Четвертое задание - составить тестовые задания по изучаемой теме - закрепляет 

полученный теоретический материал, учит выражать свои мысли не только в речи, но и на 

письме. Тесты составляются по основным и дополнительным вопросам, понятиям дисциплины. 
Пятое и шестое задания - решение упражнений, лингвостилистический анализ текстов и 

составление рекламных текстов - направлены на формирование навыков и умений. 
Лингвостилистический анализ подразумевает стилистический анализ текста, который включает 

в себя три компонента: структурный (структурные элементы текста), языковой (собственно 

лингвистический: фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические особенности), жанровый (подстиль, жанровая 

принадлежность). 
Выполнение всех заданий требует самостоятельности, формулирования и изложения 

собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. 
Во время подготовки материала, предназначенного для самостоятельного изучения, 

необходимо использовать как основную, так и дополнительную литературу. 
Основными формами контроля являются: письменная, устная и закрепляющая 

(контрольная работа). Первые два вида контроля осуществляются во время консультационных 

часов по установленному нами расписанию. Третий - во время рейтинговых мероприятий. В 

семестре предусматривается написание трех контрольных работ, соответствующих трем 

рейтинговым точкам, так как вопросы, рассматриваемые на каждом коллоквиуме, включают и 

материалы, выносимые на самостоятельное изучение. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средства обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 
При проведении занятий лекционного/практического типа занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition 

Enterprise) подписка (Open Value Subscription); 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный 

Russian Edition; 

свободно распространяемые программы: 
- WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
- Adobe Reader для Windows - программа для чтения PDF файлов; 
- Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семейства 

Microsoft Windows. 

8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университетом обеспечивается: 
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1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) 
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств 

для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов 

с нарушениями зрения; 
- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту 

обучающимся; 
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

(слабослышащие, глухие): 
- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 

других приспособлений). 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет проводится в устной форме. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Помещение для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - аудитория №145 ГУК КБГУ. 
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