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1. Целью дисциплины является: 

Развитие универсальной(ых)компетенций:  

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Индикаторы достижения: 

- выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникацию, 

приемлемый стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами (УК-4.1.); 

- использует информационно-коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) языках (УК-4.2.); 

- ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции, а 

также деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках (УК-4.3.). 
 

1.4.Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим 

часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и 

включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том 

числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

1.5.Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного 

языка; 

- универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации текста. 

 Уметь: 

- использовать государственный и иностранный язык в профессиональной 

деятельности; 

- логически верно организовывать устную и письменную речь; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) языках; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне анализирует 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, правильно 

использует нормативные установления для дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций. 

Владеть: 

- техникой деловой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние 

языковой; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике; 

- навыками применения положений нормативных правовых актов при составлении 

квалифицированных заключений и дачи консультаций по различным правовым 

вопросам в практической деятельности. 
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. В процессе ее 

изучения используются знания студентов, полученные ими в школьном курсе 

русского языка. Дисциплина изучается в первом семестре и является основой. 
 

5. Содержание дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Язык и речь. 

Тема 1.1. Русский 

язык и культура 

речи как учебная 

дисциплина. 

Содержание учебного материала 

1 Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

Практические занятия 

1 Решение тестовых задач 

Тема 1.2. Язык как 

знаковая система.  
 

Содержание учебного материала 

1 Проблема сущности языка, общественный характер его 

возникновения; язык как знаковая система; базовые и частные 

функции языка; понятие речи.  

Практические занятия 

1 Противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 

письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и диалогическая, 

полилог.  

Тема 1.3. 
Разновидности 

речи.  
 

 

Содержание учебного материала 

1 Русский национальный язык, формы его существования: диалекты, 

просторечие, жаргоны, литературный язык; русский литературный 

язык, его свойства.  

Практические занятия 

1 Устная и письменная разновидности литературного языка; 

соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной 

литературы». 

Раздел 2. Культура речи. 

Тема 2.1. Нормы 

языка.  
 

 

Содержание учебного материала 

1 Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный компонент 

культуры речи, языковая норма, её роль в становлении и 

функционировании литературного языка; критерии, варианты, 

историческая изменчивость нормы; разновидности языковых норм; 

речевые ошибки. 

Практические занятия 

1 Типы лингвистических словарей. Орфоэпические нормы русского 

языка. Лексические нормы. Морфологические нормы русского языка. 

Синтаксические нормы русского языка.  

Тема 2.2. 
Коммуникативные 

барьеры. 
 

 

Содержание учебного материала 

1 Коммуникативный компонент культуры речи, основные качества 

хорошей речи: правильность, точность, логичность, чистота, 

богатство, выразительность, уместность.  

Практические занятия 

1 Этические нормы речевой культуры, их национальная специфика, 

правила речевого этикета для говорящего и слушающего. 

Социальные аспекты культуры речи. 

Тема 2.3. Культура 

ораторской речи. 
 

 

Содержание учебного материала 

1 Культура устной публичной речи. Основные требования к 

публичному выступлению. Подготовка речи: выбор темы, цель, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи.  
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Практические занятия 

1 Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 

материалов. Оратор и его аудитория. Приёмы управления вниманием 

аудитории. Виды публичных выступлений по цели. 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Тема 3.1. 
Литературный 

язык и его стили. 
 

Содержание учебного материала 

1 Понятие о функциональном стиле. Разговорный стиль. 

Практические занятия 

1 Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 

своеобразие, речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

своеобразие и лингвистические особенности, Правила оформления 

документов: заявления, автобиографии, объяснительной записки, 

доверенности, расписки и т.д. Речевой этикет в документе. Язык и 

стиль распорядительных документов. Реклама в деловой речи.  

Тема 3.2. , 

Стилистически 

окрашенная и 

нейтральная 

лексика 

 

Содержание учебного материала 

1 Система функциональных стилей русского языка. 

Практические занятия 

1 Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-оценочные 

средства языка, их роль в текстах публицистического стиля. 

Проблема художественного стиля, его своеобразие; взаимодействие 

функциональных стилей. Средства языковой выразительности (тропы 

и фигуры речи). 

Раздел 4. Профессиональная коммуникация. 

Тема 4.1. Деловые 

коммуникации. 
 

Профессионально-ориентированное содержание 

1 Понятие речевого общения и коммуникации, основные единицы 

коммуникации: событие, коммуникативная ситуация, 

коммуникативный акт; структура акта коммуникации. 

Практические занятия 

1 Речевая деятельность, её виды (говорение, чтение, письмо), речевое 

поведение. 

Профессиональная коммуникация; тактики и стили коммуникации.  

Диалогические формы общения. Спор и его разновидности 

(дискуссия, дебаты, полемика, диспут). Стратегии и тактики речевого 

поведения в споре. 

Промежуточная аттестация в форме (зачета) 
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  2.2.Содержание дисциплины  

№  Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Язык и речь. 

Тема 1.1. Русский язык и культура речи как учебная 

дисциплина. 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

Тема 1.2. Язык как знаковая система.  

Проблема сущности языка, общественный характер его 

возникновения; язык как знаковая система; базовые и частные 

функции языка; понятие речи, противопоставленность языка и 

речи; типы речи: устная и письменная, внешняя и внутренняя, 

монологическая и диалогическая, полилог.  

Тема 1.3. Разновидности речи.  

Русский национальный язык, формы его существования: 

диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык; русский 

литературный язык, его свойства; устная и письменная 

разновидности литературного языка; соотношение понятий 

«литературный язык» и «язык художественной литературы». 

2. Тема 2. 

Культура речи. 

Тема 2.1. Нормы языка.  

Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 

компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 

становлении и функционировании литературного языка; 

критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 

разновидности языковых норм; речевые ошибки, их причины. 

Типы лингвистических словарей. 

Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 

орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 

интонация. Характерные особенности русского литературного 

произношения: отдельных звуков (гласных и согласных), 

звукосочетаний. Произношение заимствованных слов. 

Особенности словесного ударения в русском языке. 

Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 

языка. 

Лексические нормы русского языка. Специфика употребления 

1) антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 2) 

устаревших слов и неологизмов; 3) диалектизмов, 

жаргонизмов, профессионализмов. Заимствованная лексика в 

современном русском языке. Нормы лексической 

сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 

значением. Семантика и происхождение фразеологизмов; 

толковые словари. Соблюдение лексических норм – 

важнейшее условие правильности, точности и чистоты речи. 

Лексико-фразеологические ошибки: а) употребление слов в 

несвойственных им значениях;  

б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая 

избыточность (плеоназм, тавтология); г) речевая 

недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов; 

е) использование слов-сорняков, бранных слов, неоправданное 

употребление заимствованных слов и др. 

Морфологические нормы русского языка. Образование и 

употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. Колебания 

в роде имён существительных. Образование и употребление 

форм имён прилагательных. Особенности склонения 
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количественных и порядковых числительных, специфика 

собирательных числительных, их валентность. Трудные 

случаи употребления местоимений. Вариантные формы 

глагола. 

Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 

предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. Особенности согласования членов предложения 

в русском языке. Трудные случаи именного и глагольного 

управления. Употребление причастных и деепричастных 

оборотов. Типы синтаксических ошибок 

Тема 2.2. Коммуникативные барьеры. 

Коммуникативный компонент культуры речи, основные 

качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 

чистота, богатство, выразительность, уместность. Этические 

нормы речевой культуры, их национальная специфика, 

правила речевого этикета для говорящего и слушающего. 

Социальные аспекты культуры речи. 

Тема 2.3. Культура ораторской речи. 

Культура устной публичной речи. Основные требования к 

публичному выступлению. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение 

речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Оратор и его аудитория. 

Приёмы управления вниманием аудитории. Виды публичных 

выступлений по цели и форме. 

3. Тема 3. 

Функциональные 

стили 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Тема 3.1. Литературный язык и его стили. 

Понятие о функциональном стиле, стилистически окрашенная 

и нейтральная лексика, система функциональных стилей 

русского языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 

своеобразие, специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 

учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 

Правила оформления отдельных видов текстового материала: 

цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 

конспекта, реферата научного текста. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 

языковые формулы официальных документов, правила их 

оформления, приемы унификации языка служебных 

документов, интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Виды документов. 

Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 

объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 

Речевой этикет в документе. Язык и стиль распорядительных 

документов. Реклама в деловой речи.  

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-

оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 

признаки, условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. 

Проблема художественного стиля, его своеобразие; 

взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 

выразительности (тропы и фигуры речи). 
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4. Тема 4. 

Профессиональна

я коммуникация. 

Тема 4.1. Деловые коммуникации. 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 

единицы коммуникации: коммуникативное событие, 

коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; структура 

акта коммуникации. 

Речевая деятельность, её виды (говорение, чтение, письмо), 

речевое поведение. 

Профессиональная коммуникация; тактики и стили 

коммуникации.  Диалогические формы общения. Спор и его 

разновидности (дискуссия, дебаты, полемика, диспут). 

Стратегии и тактики речевого поведения в споре. 

 

2.3.Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:   

Рекомендуемая тематика учебных  занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.1. Русский язык и культура речи как учебная дисциплина. 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Тема 1.2. Язык как знаковая система.  

Проблема сущности языка, общественный характер его возникновения; язык как знаковая 

система; базовые и частные функции языка; понятие речи, противопоставленность языка и 

речи; типы речи: устная и письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и диалогическая, 

полилог.  

Тема 1.3. Разновидности речи.  

Русский национальный язык, формы его существования: диалекты, просторечие, жаргоны, 

литературный язык; русский литературный язык, его свойства; устная и письменная 

разновидности литературного языка; соотношение понятий «литературный язык» и «язык 

художественной литературы». 

Тема 2.1. Нормы языка. Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный компонент 

культуры речи, языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного 

языка; критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; разновидности языковых норм; 

речевые ошибки, их причины. Типы лингвистических словарей. 

Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие орфоэпии: артикуляция звуков, 

словесное ударение, интонация. Характерные особенности русского литературного 

произношения: отдельных звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение 

заимствованных слов. Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические 

нормы. Орфоэпические словари русского языка. 

Лексические нормы русского языка. Специфика употребления 1) антонимов, синонимов, 

омонимов, паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 3) диалектизмов, жаргонизмов, 

профессионализмов. Заимствованная лексика в современном русском языке. Нормы 

лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их значением. Семантика и 

происхождение фразеологизмов; толковые словари. Соблюдение лексических норм – 

важнейшее условие правильности, точности и чистоты речи. Лексико-фразеологические 

ошибки: а) употребление слов в несвойственных им значениях; б) нарушение лексической 

сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, тавтология); г) речевая недостаточность; д) 

ошибки в употреблении фразеологизмов; е) использование слов-сорняков, бранных слов, 

неоправданное употребление заимствованных слов и др. 

Морфологические нормы русского языка. Образование и употребление падежных форм имён 

существительных. Особенности склонения фамилий в русском языке. Колебания в роде имён 

существительных. Образование и употребление форм имён прилагательных. Особенности 

склонения количественных и порядковых числительных, специфика собирательных 

числительных, их валентность. Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 

формы глагола. 

Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в предложении. Нормы употребления 

однородных членов предложения. Особенности согласования членов предложения в русском 

языке. Трудные случаи именного и глагольного управления. Употребление причастных и 

деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок 
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Тема 2.2. Коммуникативные барьеры. 

Коммуникативный компонент культуры речи, основные качества хорошей речи: правильность, 

точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, уместность. Этические нормы 

речевой культуры, их национальная специфика, правила речевого этикета для говорящего и 

слушающего. Социальные аспекты культуры речи. 

Тема 2.3. Культура ораторской речи. 

Культура устной публичной речи. Основные требования к публичному выступлению. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Оратор и его аудитория. Приёмы управления вниманием аудитории. Виды публичных 

выступлений по цели и форме.  

Тема 3.1. Литературный язык и его стили. 

Понятие о функциональном стиле, стилистически окрашенная и нейтральная лексика, система 

функциональных стилей русского языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое своеобразие, специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи, речевые нормы 

научной и учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. Правила оформления 

отдельных видов текстового материала: цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 

конспекта, реферата научного текста. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие и 

лингвистические особенности, языковые формулы официальных документов, правила их 

оформления, приемы унификации языка служебных документов, интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Виды документов. Правила оформления 

документов: заявления, автобиографии, объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 

Речевой этикет в документе. Язык и стиль распорядительных документов. Реклама в деловой 

речи.  

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Экспрессивные и эмоционально-оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые признаки, условия функционирования 

разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Проблема художественного стиля, его своеобразие; взаимодействие функциональных стилей. 

Средства языковой выразительности (тропы и фигуры речи). 

Тема 4.1. Деловые коммуникации. 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные единицы коммуникации: 

коммуникативное событие, коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; структура акта 

коммуникации. 

Речевая деятельность, её виды (говорение, чтение, письмо), речевое поведение. 

Профессиональная коммуникация; тактики и стили коммуникации.  Диалогические формы 

общения. Спор и его разновидности (дискуссия, дебаты, полемика, диспут). Стратегии и 

тактики речевого поведения в споре. 

 

2.4.Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» 

направлена на решение следующих задач: 

1.Выполнить предложенные задания, используя орфоэпический словарь (4 ч.): 

1. Поставьте ударения в следующих словах:  

А) Плесневеть, пять повестей, повторенный, покаянный, полшага, понять, понявший, два порта, 

на похоронах, преминуть, премировать, претить, прибыл, приговор, принять, приняли, продала, 

проклятый богом, простолюдин, прядильный, погода прояснела, пурпур, разблаговестить, 

развитая лектором мысль, ремень, сирота, свекла, в скиту, соболезнование, сорокаведерный. 

Б) Блокировать, броня танков, полной бутылью, ледник (глетчер), вандал, верба, вкрапить, 

волку, воспринять, вот и вся недолга, врала всем, газопровод, герба столицы, государя, 

даровать, дарованный, добыча, донельзя, дояр, древко, духовник, епитимья, жестоко, заговор, 

заимка, закупорить, запасник, звонит, знахарь, избалованный,  

В) Посаженный под замок, похорон, предвосхищенный, премину, премированный, прибыть, 
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прибывшего, принудить, принял, продал, прозорливый, просека, пять простыней, пряли, 

пуловер, раджа, развитее, рассредоточение, силос, сирот, скита, сливовый, созыв, средства, 

статут, столяр, ступня, сукровица, табу, таможенник. 

Г) Визирь, вкраплю, вора, воспринял, волхвы, втридорога, гастрономия, гербы, гравер, дарую, 

диалог, догмат, две доски, два дояра, дремота, единовременный, жалюзи, завидно, задолго, 

законнорожденный, закупоришь, заплесневеть, знамение, зубчатый, избрала, иноходь, зацвел 

ирис, истопник, катыш, каучук, километр, кладовая, коклюш, колосс (великан), крапива, 

кремень, кухонный. 

Задание направлено на знакомство бакалавров с таким видом словарей, как словарь паронимов, 

предполагает расширение активного словарного запаса бакалавра. 

2. Выполнить задания, связанные с соблюдением морфологических норм русского языка 

(4 ч.). 

Упражнение 1. Раскройте скобки. 

Томиться в (неволя), играть на (рояль), слух о (поражение), стоять на (площадь), думать об 

(осуществление) (идея), путешествовать по (Средняя Азия), в тихом (уединенье), приезд 

(парламентарий), идти по (тропинка), играть роль в (развитие) сюжета, успокоиться при 

(мысль), стреляться на (дуэль), приехать к (мать), побывать на (строительство), подготовиться к 

(ревизия), участвовать в (экскурсия). 

Упражнение 2. Образуйте от следующих существительных форму родительного падежа 

единственного числа. Если возможны две формы, укажите их различия (смысловые, 

стилистические). Придумайте примеры с образованными формами. 

Блеск, бой, град, год, актер, ветер, виноград, город, день, деготь, доход, голос, корабль, горох, 

лук, крик, квас, лист, мед, молоко, молоток, народ, огонь, перец, промах, порох, расход, сад, 

стол, слух, сахар, след, смех, спор, снег, хворост, чай. 

Упражнение 3. От следующих существительных образуйте формы: 

а) творительного падежа единственного числа: ночь, рожь, степень, путь, семья, соловей, 

юноша, станция, Бородино, Пушкино, Юрьев, Ростов, Царицын; 

б) творительного падежа множественного числа: ночь, плеть, кость, дочь, церковь, мать, сосед, 

зверь, гвоздь, гость, желудь, коготь, ухо, плечо, колено; 

в) предложного падежа с предлогами о (об), в, на. Поставьте ударение. Придумайте 

предложения с данными существительными в этой форме: берег, бестия, брошь, варенье, ветер, 

вихрь, газ, глаз, галерея, гость, город, дом, дичь, дуб, затишье, здание, зуб, край, лось, мост, 

мох, мыс, Наталья, отпуск, плот, сад, стол, сияние, тень, улей, фамилия, устье, цех, холод, чай, 

шкаф. 

Упражнение 4. От следующих существительных образуйте форму именительного падежа 

множественного числа. Если есть варианты форм, укажите, чем они различаются. Выделите 

существительные, у которых окончание -а или -ы выполняет смыслоразличительную функцию. 

Поставьте ударение в образованных формах. 

Берег, брат, ветер, век, воз, глаз, год, доктор, договор, долг, жеребенок, инспектор, корень, 

колокол, колесо, кольцо, лагерь, мех, мать, народ, орден, отпуск, плечо, профессор, провод, 

рукав, серп, сторож, станция, судья. 

Упражнение 5. От слов с каким значением образованы следующие формы множественного 

числа? 

Зубы - зубья, корпусы - корпуса, корни - коренья, проводы - провода, счёты - счета, токи - тока, 

тормозы - тормоза, тоны - тона, цветы - цвета. 

Упражнение 6. От следующих существительных образуйте форму родительного падежа 

множественного числа.  

Апельсин, банан, баран, бурят, басня, вишня, ворот, врунишка, ворон, гадюка, гусь, готовальня, 

героиня, дупло, дно, дыня, деревня, жаровня, коллега, конь, малолетка, монгол, орел, 

полотенце, певунья, отпуск, кукла, поросенок, разиня, соня, сын, ставня, сластена, селезень, 

соболь, солдат, судья, умница, читальня, шалунишка. 

4. Расставить знаки препинания в предложенных заданиях, используя справочники по 

пунктуации (4 ч.). 

Упражнение 1. Расставьте недостающие знаки препинания. Найдите вводные конструкции и 

объясните употребление знаков препинания. 

1. Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте согласитесь могли быть 
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дурные влияния (Ч.). 2. Он... все время говорил на своем необыкновенном языке выработанном 

долгими упражнениями в остроумии и очевидно давно уже вошедшем в привычку (Ч.). З. Для 

нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или быть может не любила его 

никогда (Ч.). 4. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со 

своими и живая веселая покинула город как полагала навсегда (Ч.). 5. Пока Шамохин говорил, я 

заметил, что русский язык .и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это 

оттого вероятно что за границей он сильно соскучился по родине (Ч.). 6. Человек он впрочем 

был деликатный мягкий и неглупый (Ч.). 7. - Значит у вас теперь три Анны, - сказал он, 

осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, - одна в петлице, две на шее (Ч.). 8. К счастью 

я больше полугода жил в Москве (Бун.). 9. Разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг 

сбываются? Редко разумеется весьма редко а сбываются (Бун.). 10. Левинсон как видно 

нисколько не стеснялся (Ф.). 12. Душевным покоем ласковым материнством веяло от этой 

женщины, - счастливой казалась ее жизнь из окна вагона! Но возможно это был и обман может 

быть у этой женщины умирали дети (Ф.). 13. Кажется этот простой лесной человек лучше всех 

понимал мои тогдашние настроенья (Леон.). 14. Кроме того по ее мнению спрос на живопись 

должен значительно подсократиться в будущем (Леон.). 15. Видишь ли после раненья нога у 

меня плохо гнется в колене (Леон.). 16. Дело пожалуй не в умилении перед твоим объектом 

(Леон.). 17. Видимо они уже предвидели скорые перемены в судьбе пашутинского лесничего 

(Леон.). 18. Он попытался изъяснить товарищу подвиг тех незаметных ученых чьим 

коллективным трудом в сущности и создаются коралловые острова знания (Леон.). 19. Ты 

прямо Прометей у меня, Гриша... по крайней мере постарайся связно изложить, что за птица 

терзает тебе печенку (Леон.). 20. К слову такие рубки на отбор велись до самого 1930 года 

(Леон.). 21. Оставалось предположить того выдающегося знатока тихоокеанских лесов, что так 

усердно и по неизвестным побуждениям добивался знакомства с Иваном Матвеичем, а теперь 

напротив нуждался в конфиденциальном, с глазу на глаз, разговоре с Грацианским (Леон.). 22. 

По его словам там каждый четверг собиралась самая разнообразная компания (Леон.). 23. 

Постный возлюбил простецкую кухню. Действительно при роскошных хрусталях и различных 

деликатесах основной харч носил несколько даже странный колорит (Леон.). 24. - Может быть 

попадете когда-нибудь в Италию, - сказал он. - Там вы всюду увидите такую пышную герань, 

что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают по-моему в Новгороде 

Великом (Шуст.). 25. Ильинична к удивлению Дуняшки беспомощно заплакала (Ш.). 26. Она 

мысленно подыскивала по ее мнению наиболее убедительные доводы (Ш.). 27. Должно быть к 

матери в гости направилась (Ш.). 28. Ее оставили кажется все чувства кроме удивления (Зал.). 

Упражнение 2. Расставьте недостающие знаки препинания. Определите, в каких случаях одни и 

те же слова являются вводными, в каких - членами предложения. 

Образец: Он, очевидно, опоздает к обеду. - Его мнение было очевидно. (В первом предложении 

очевидно выделяется запятыми, так как это вводное слово, выражающее значение 

предположения; во втором предложении очевидно не выделяется, так как является кратким 

прилагательным, выполняющим роль именной части сказуемого.) 

1. Он досадливо отмахнулся. - Подумаешь рак! (Д. Г.). 2. Ты подумаешь и расскажешь все, как 

было. 3. Заметьте кстати: все поэты любви мечтательной друзья (П.). 4. Обычно подобным 

гостям не особенно радовались, но теперь живой человек был очень кстати (Кор.). 5. Вот 

казалось парню счастье, наступать расчет прямой... (Тв.). 6. Все казалось ему давно знакомым. 

7. Бывало грустно им, а скучно не бывало (П.). 8. Он [Иван Иванович] бывало прежде всего 

зайдет в конюшню (Г.). 9. Здесь напротив беспрестанно новые живописные места и предметы 

останавливают и развлекают мое внимание (Л. Т.). 10. Он сел напротив Даши и не мог оторвать 

взгляда от ее милого лица (А. Т.). 11. Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», Аркадий 

напротив почел своею обязанностью если не помогать отцу, то по крайней мере показывать 

вид, что он готов помочь (Т.). 12. Вообще это произведение кажется вполне современным. 13. 

Ребенок вообще ничего не понял в новой игре. 14. Мне вообще не хотелось приезжать сюда. 15. 

В Крым вероятно попаду я нескоро, не тянет (Ч.). 16. Это вполне вероятно. 17. Мне кажется что 

роман не его дело... (В. Бел.). 18. Он кажется совсем расстроился. 

Упражнение 3. Расставьте недостающие знаки препинания.  

1. Страшно выли провода на столбах да громыхали от ветра вывески (А.Н. Толстой). 2. Прошло 

полгода, и книга «Трагедия Согдианы» вышла в свет (Каверин). 3. Я напишу Ивану Ивановичу 

и завтра же всё отменится (Тынянов). 4. Этим предпочтением он мог нанести укол властным 
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монархам и от этого у него прошла хандра зато она слишком резко уступила место нетерпению 

составлявшему самую сильную черту характера герцога (Лесков). 5. Словом картина была 

самая мирная а между тем в двух шагах отсюда был базар и притом базар очень завозной и 

дешёвый (Лесков). 6. В начале тридцатых годов Арише удалось устроиться в кордебалет 

Большого театра и молодые переехали в Москву (Каверин). 7. У Ивана Ивановича большие 

выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу (Гоголь). 8. Это 

все ожидали однако настроение было испорчено (Симонов). 9. Мы с сестрой плакали мать 

также плакала (Аксаков). 10. Глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению к 

письму (Гончаров). 11. Не только не видно нигде следов роскоши но и самые комнаты были 

пусты (Тынянов). 12. У Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала 

удочку (Аксаков). 13. Иль чума меня подцепит иль мороз окостенит иль шлагбаум в лоб мне 

влепит непроворный инвалид (Пушкин). 14. Степан Степанович не то не доволен чем-то не то 

он чем-то обижен (Чехов). 15. Губы Кати не улыбались и тёмные глаза выражали недоумение 

(Тургенев). 16. Она обещала зайти ещё раз и стала приходить всё чаще но адреса она им не дала 

да у неё и не было настоящего адреса (Берберова). 17. В сенях пахло свежими яблоками и 

висели волчьи и лисьи шкуры (Л. Толстой). 18. Это была слава но всё это было опасно 

утомительно а для него самого по его мнению всё это было не нужно и вредно (Тынянов). 19. 

Тут так же, как и в зале, окна были раскрыты настежь и пахло тополем сиренью и розами 

(Чехов). 20. Отец не хотел его брать с собой да Надежда Осиповна навязывала (Тынянов). 21. 

Доктор Браун явно не в духе и даже не слишком любезен однако он замечательный человек 

(Алданов). 22. Он бы, конечно, возмутился однако на его возмущение никто бы не откликнулся 

(Тендряков). 23. Крылья у гуся были растопырены и клюв раскрыт (Чехов). 24. У Гаврилы 

смешно надулись щеки... и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали (М. 

Горький). 25. Река давно замёрзла а снега всё не было и люди замучились без дороги (Чехов). 

26. У него осунулось лицо и отяжелели веки опустившись на выпуклые глаза полузакрывая их 

(М. Горький). 27. Сын «бывшего» Пушкина рассказывал басню для смеха Сергей же Львович 

более хладный и жестокий негодовал (Тынянов). 28. Ни она никого не тронет ни её никто не 

тронет (Салтыков-Щедрин). 29. Небо ли такое белое или солью выцвела вода? (Есенин) 30. Ни 

минуты времени не терялось даром ни малейшей неисправности не случалось у поселянина 

(Гоголь). 31. На воде гладкой как зеркало изредка ходили круги да вздрагивали речные лилии 

потревоженные весёлой рыбой (Чехов). 32. И перья страуса склонённые в моём качаются мозгу 

и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу (Блок). 33. То длинный сук её за шею зацепит 

вдруг то из ушей златые серьги вырвет силой то в хрупком снеге с ножки милой увязнет 

мокрый башмачок то выронит она платок... (Пушкин) 34. Искусство ноша на плечах зато как 

мы поэты ценим жизнь в мимолётных мелочах! (Блок) 35. Она мне нравилась всё больше и 

больше я тоже по-видимому был симпатичен ей (Чехов). 36. Скоро весь сад согретый солнцем 

обласканный ожил и капли росы как алмазы засверкали на листьях и старый давно запущенный 

сад в это утро казался таким молодым нарядным (Чехов). 37. Я спешу туда ж а там уже весь 

город (Пушкин). 38. Аккорд и песня бросается вниз головой, в тишину (Гусев). 39. Вздох всего 

и в грудь вольётся столько сил! (Григорьев) 40. Уйдёшь ты и станет темно (Шефнер). 

5. Используя образцы документов, написать заявление, автобиографию, резюме, 

характеристику, объяснительную записку, расписку, личную доверенность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению личных документов. 

Задание направлено на умение единообразного оформления документации. Выполнение 

единых правил оформления документов обеспечит: юридическую силу документов; 

качественное и своевременное составление и исполнение документов; организацию 

оперативного поиска документов, и, следовательно, будет способствовать успешной 

профессиональной деятельности. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при текущей аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Несомненно, умение анализировать юридические источники, работать с литературой, навыки 

поиска, обработки и оформления необходимой информации, способность обосновывать 

собственную позицию помогут студенту в дальнейшей самостоятельной учебной и научной 

работе.  

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
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работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При 

этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

2.5.Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1. Эстетические качества речи. 

2. Звучащая речь и ее особенности. 

3. Деловой этикет: личное и письменное общение. 

4. Мастерство публичного выступления. 

5. Этические нормы и речевой этикет. 

6. Язык современной рекламы. 

7. Язык эффективного общения современного человека. 

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

9. Точность и логичность речи. 

10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 

11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи. 

12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 

13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения. 

14. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой  и 

дружеской переписке. 

15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

16. Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный аргумент, 

контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др. 

17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека. 

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

19. Правила построения ораторской речи. 

20. Спор и его виды. 

21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка. 

22. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П. Победоносцева, 

С.А.Арсеньева, П.А. Столыпина, В.И. Ленина, Н.В.Крыленко, Р.А. Руденко или другого 

известного оратора/политического деятеля/журналиста). 

23. СМИ и культура речи. 

24. Жаргоны и культура речи. 

25. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка. 

26. Светская беседа. 

27. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и его 

аудитория. 

28. Язык молодежи. 

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

30. Студент может предложить свою тему. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники 

и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
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преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При 

этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

3.Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно- 

образовательной среды института с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий. 

 

4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.  Елкина, М. В. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие : [16+] / 

М. В. Елкина, Т. В. Слепцова ; Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2021. – 125 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690233 – ISBN 978-5-91930-171-4. – Текст : 

электронный. 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература:  

1. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / ред. В. И. Максимова. - 2-е изд., стер. 

- М. : Гардарики, 2004. - 413 с. 

2. Фомина, О. А. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие : [16+] / 

О. А. Фомина, О. Ю. Потанина, И. В. Щербакова ; науч. ред. Н. В. Ковальчук. – Москва : 

Директ-Медиа, 2022. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683118 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2941-

9. – Текст : электронный. 

3. Егорова, О. Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие : [16+] / О. Г. Егорова, 

Л. Г. Сульдина, М. И. Шигаева ; под общ. ред. М. И. Шигаевой ; Поволжский государственный 
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технологический университет. – 3-е изд., с изм. и доп. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2019. – 188 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612597 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-2085-2. – Текст : электронный. 

4. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник : [16+] / Р. К. Боженкова, Н. 

А. Боженкова, Н. Н. Романова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 320 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178 – Библиогр.: с. 254-

260. – ISBN 978-5-9765-4097-2. – Текст : электронный. 

5.Перечень программного обеспечения, информационных справочных систем и интернет - 

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http:// www.gramota.ru 
Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ 

2.  http:// www.gramma.ru Сайт «Культура письменной речи» 

3.  http:// www.doc-style.ru Сайт «Стиль документа» 

4.  http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

6.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

дисциплины: 

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в учебных аудиториях: 

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет; 

- проектор EPSON EB-W22 (проектор SANYO PRO xtrax); 

- аккустическая система Microlab; 

- экран для проектора; 

- доска маркерная (ученическая доска); 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и обеспечивают доступ к 

электронной информационно-образовательной среде академии.  

7.Образовательные технологии  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше 

письменных/устных заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

групповые дискуссии и проекты 

 

2.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения 
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Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.                          

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме 

вопросов для зачета с оценкой. Примерные вопросы, задания, темы рефератов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания представлены на сайте 

(https://ufabist.ru/sveden/education/eduop/).  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. 

 

 

Разработчик: Преподаватель  кафедры гуманитарных дисциплин и профсоюзного движения 

Мирхаева Б.Ф.  
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