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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

Учебная дисциплина «Культура речи юриста» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Юриспруденция» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01.12.2016 г. № 1511 (ФГОС ВО). 
 

     

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

     
Учебная дисциплина Культура речи юриста относится к вариативной   и изучается на 1 

курсе. 
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Данная учебная дисциплина опирается на компетенции, сформированные у студентов в 

результате изучения русского языка и литературы в школьном курсе дисциплин. Параллельно с 

учебной дисциплиной «Культура речи юриста» изучаются дисциплины: «История государства и 

права России», «Иностранный язык». 
2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
Результаты освоения дисциплины «Культура речи юриста» являются базой для 

коммуникативной культуры студента, будущего бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция», а также для последующего изучения дисциплин, связанных с деятельностью в 

коммуникативном пространстве: «Логика», «Философия», «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции». 
Логика 
Иностранный язык 
 

     

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть: 
     - Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6) 
     - Способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 
     

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способность 
повышать уровень 

своей 
профессиональной 

компетентности 
(ОПК-6)  

Знать:  

основные приемы, методы, формы речевой 

профессиональной компетенции юриста 
ОПК-6-З1 

принципы речевой профессиональной компетенции 

юриста 
ОПК-6-З2 

основные проявления толерантности, 

коммуникабельности, эмпатии 
ОПК-6-З3 

тактики и стратегии эффективной коммуникации ОПК-6-З4 

Уметь:  

применять основные приемы, методы речевой 

профессиональной компетенции юриста 
ОПК-6-У1 

  



 

использовать принципы речевой профессиональной 

компетенции юриста 
ОПК-6-У2 

в целом проявлять толерантность, 

коммуникабельность, эмпатию 
ОПК-6-У3 

разрабатывать речевые стратегии и тактики с учетом 

специфики целевой аудитории 
ОПК-6-У4 

Владеть:  

основными приемами, методами речевой 

профессиональной компетенции юриста 
ОПК-6-В1 

способностью к практическому применению 

полученных знаний при решении профессиональных 

задач 

ОПК-6-В2 

основами толерантности, коммуникабельности, 

эмпатии 
ОПК-6-В3 

способностью выбирать речевые стратегии и тактики с 

учетом запросов и потребностей общества и аудитории 

в профессиональной деятельности 

ОПК-6-В4 

Способностью 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность на 
основе развитого 

правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

(ПК-2)  

Знать:  

нормативные, коммуникативные и этические аспекты 

речевой культуры юриста 
ПК-2-З1 

основы этики речевого поведения, принципы этики 

речевого поведения, основы цивилизованного речевого 

поведения, принципы цивилизованного речевого 

поведения 

ПК-2-З2 

базовое содержание современных технологий 

редактирования текстов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации и 

социально значимого содержания 

ПК-2-З3 

широкий спектр современных технологий 

редактирования текстов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации и 

социально значимого содержания 

ПК-2-З4 

Уметь:  

соблюдать нормы русского языка, реализовывать 

основные коммуникативные качества речи, соблюдать 

этические нормы речевой культуры юриста 

ПК-2-У1 

соблюдать этику речевого поведения, реализовывать 

принципы этики речевого поведения, реализовывать 

основы цивилизованного речевого поведения, 

реализовывать принципы цивилизованного речевого 

поведения 

ПК-2-У2 

применять содержание современных технологий 

редактирования текстов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации и 

социально значимого содержания 

ПК-2-У3 

применять широкий спектр современных технологий 

редактирования текстов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации и 

социально значимого содержания 

ПК-2-У4 

  



 

Владеть:  

нормами русского языка, реализовывать основные 

коммуникативные качества речи 

ПК-2-В1 

современной технологией редактирования текстов ПК-2-В2 

 ПК-2-В3 

 ПК-2-В4 

                          

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
                          

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
                          

№ Семестр 

Общая 

трудоёмкость 
В том числе контактная работа 

с преподавателем Контро 

ль 
Сам. 

работа 

Форма 

промежуточно 

й аттестации 

  

В з.е. В часах всего Л Сем КРП З 
  

1 1 2 72 19 8 9 1,7 0,3  53 Зачет   

                          
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 
                          

№ 
Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с 

преподавателем  Сам. 

раб. 

Формируемые 

результаты 

обучения 

   

Всего Л Сем КоР З 
   

История речевой культуры    

1. История речевой 

культуры 
8 2 1 1    6     

Культура речи: нормативный аспект    

2. Культура речи: 

нормативный аспект. 
2,5 1,5 0,5 1    1     

Коммуникативный аспект культуры речи юриста    

3. 
Коммуникативный 

аспект культуры речи 

юриста 
5 1 0,5 0,5 

   4 
    

Функциональные стили    

4. Функциональные 

стили 
6 1 0,5 0,5    5     

Культура научной и профессиональной речи юриста    

5. 
Культура научной и 

профессиональной 

речи юриста 
11 6 2 4 

   5 
    

Этический аспект культуры речи: этика и этикет в общении    

6. 
Этический аспект 

культуры речи: этика 

и этикет в общении 
28 3 2 1 

   25 
    

Культура и речевой этикет юриста    

7. Культура и речевой 

этикет юриста 
9,5 2,5 1,5 1    7     

    

8. промежуточная 

аттестация 
2 2   1,7 0,3       

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) 

 
Тема 1. История речевой культуры .  

1. Язык и речь. Языковая (литературная) норма. 
2.Общенациональный язык и литературный язык. Древнерусский 

(общевосточнославянский) язык и старославянский язык. Связь языка с историей и культурой 

народа. Русские имена и фамилии. 
3. Своеобразие развития русского языка в XIV-XVII вв. Изменения в русской речи XVIII в. 4. 

Значение творчества А.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова в истории речевой 

культуры. 
5. М.В. Ломоносов как основоположник российской филологии. «Русская грамматика» и 

теория «трех штилей» М.В. Ломоносова. 
6. Журнал «Собеседник любителей российского слова». «Словарь Академии Российской». 
7. Языковой пуризм. А.С. Шишков и созданное им общество «Беседа любителей русского 

слова». Н.М. Карамзин – новатор русского языка. 
8. А. С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 
9. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 
10. Своеобразие языковой политики во времена СССР. 
11. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова. 
12. Словарь русского языка С.И. Ожегова. 
13. Культура речи и три ее аспекта: нормативный, коммуникативный и этический. 
14. Классификация норм современного русского литературного языка. 
Литература: основная 1-2, дополнительная 1-3. 
 

 
Тема 2. Культура речи: нормативный аспект. .  

1. Звуки речи. Своеобразие русского ударения. Правильность речи. 
2. Общенациональный характер московского произношения. 
1) Фонетические нормы и речевая традиция. Индивидуальные особенности произношения 

слов 
2) Акцентологические нормы. Звук как наименьшая единица речи. Своеобразие ударения в 

именах существительных, в именах прилагательных и глаголах. 
3. Орфоэпические нормы. Благозвучие и неблагозвучие (какофония). Аллитерация. 
1) Специфика произношения заимствованных слов. 
2) Фонетическая выразительность. Художественное произношение. К.С. Станиславский о 

художественном произношении. 
4. Грамматика как раздел науки о языке. Словообразовательные нормы. Морфология как 

часть грамматики. Морфологические нормы. Колебаний и варианты морфологических норм в 

современном русском языке. 
5. Своеобразие употребления форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, форм глаголов и предлогов. 
6. Грамматические пометы. 
7. Наиболее часто встречающиеся морфологические ошибки. 
8. Русский синтаксис. Период как особая синтаксическая конструкция. Предложение как 

центральная единица синтаксиса. 
9. Синтаксические нормы. Согласование слов в предложении. Употребление сказуемого при 

числительных. Параллельные синтаксические конструкции. 
10. Синтаксические ошибки. 
Литература: основная 1-2, дополнительная 1-3. 
 

 
Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи юриста.  

1. Понятие о лексике и фразеологии. 
2. Устаревшие слова и обороты речи (архаизмы и историзмы). Актуальные (современные) 

лексемы и фраземы. Новые слова (неологизмы и историзмы). 
  



3. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения у слова. 
4. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
5. Фразеология русского языка. Фразеологические единицы (ФЕ) и их стилистическая 

функция. 
6. Лексико-фразеологические нормы. Их наиболее типичные нарушения. 
7. Стилистическая структура русского языка. Социально-функциональной характеристике 

русского языка. Ее основа: нейтральная (межстилевая) лексика, книжная лексика и разговорная 

лексика. 
8. Система стилистических помет в толковых словарях. 
9. Стилистические нормы. Воспитание в себе вкуса к хорошему языку и речи. 
10. Стилистические ошибки. 
11. Лингвоцинизмы (этико-стилистические ошибки). 
12. Бедность словаря и фразеологии. Однообразие в построении предложений, в выборе 

грамматических конструкций. Слова-паразиты. Тавтология и плеоназм. Канцелярит. 
Литература: основная 1-2, дополнительная 3. 
 

 
Тема 4. Функциональные стили .  

Функциональные стили современного русского языка: общая характеристика. 
2. Разговорный стиль: функция и лингвистические признаки. 
3. Книжные стили. Научный стиль: функция и лингвистические признаки. Официально- 

деловой стиль: функция и лингвистические признаки. Публицистический стиль: функция и 

лингвистические признаки. 
4. Язык художественной литературы (художественный стиль). 
5. Художественные тропы. Гипербола. Литота. Метафора. Метонимия. Оксюморон. 

Олицетворение. Перифраза. Синекдоха. Сравнение. Эпитеты. 
6. Средства связи в тексте. Местоимения. Наречия. Тропы и фигуры речи. Вводные слова. 
7. Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. 
Литература: основная 1-2, дополнительная 1-2. 
 

 
Тема 5. Культура научной и профессиональной речи юриста.  

1. Культура научной речи. Жанровые особенности научно-исследовательской работы: 

конспект, доклад, научное сообщение, реферат и курсовая работа. 
2. Реферирование. Модель реферата как вида студенческой письменной работы. Модель 

реферата научной статьи. 
3. Основные требования к научно-исследовательской работе в вузе. Типичные ошибки в 

письменных работах студентов. 
4. Культура профессиональной речи. Способ оценки устных сообщений. Модель успешного 

публичного выступления. 
Литература: основная 1-2, дополнительная 3. 
 

 
Тема 6. Этический аспект культуры речи: этика и этикет в общении.  

Этика как наука. Психолингвистика и социолингвистика. Юрислингвистика. 

Лингвокультурология. Лингвистическая экология. 
2. Речевой этикет. Основополагающие принципы современного речевого этикета: 

вежливость, тактичность, внимательность, пунктуальность, скромность. 
3. Официальная и неофициальная сферы общения. 
4. Формы представления и извинения. 
5. Речевая агрессия. Этико-стилистические ошибки (лингвоцинизмы). 
6. Нарушения норм речевого этикета. 
7. Основные качества речи. Правильность речи. Речевая точность. Доступность речи. 
8. Выразительность речи. Этика речи. 
Литература: основная 1-2, дополнительная 3. 
 

 
Тема 7. Культура и речевой этикет юриста.    



1. Коммуникативные качества речи юриста. 
2. Понятие о коммуникации. 
3. Речевая деятельность и ее виды: говорение, письмо, слушание, чтение. 
4. Коммуникативные качества судебной речи: ясность, правильность, логичность, 

лаконичность при достаточной продолжительности, выразительность, уместность, искренность, 

точность. Этика речи. 
5. Стилистические фигуры речи: анафора, аллегория, антитеза, гипербола, градация, 

инверсия, ирония, каламбур, метафора, метонимия, оксюморон, олицетворение, сравнение, 

фразеологические единицы, эпитеты и др. 
6. Текстологическая экспертиза по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации: 

сущность и принципы проведения. 
7. Культура речи и культура поведения современного человека. Проблемы вандализации и 

вульгаризации русской речи. 
8. Обзор современной литературы в сфере культуры и речевого этикета работника судебной 

системы. 
Литература: основная 1-2, дополнительная 3. 
 
 

 
Тема 8. промежуточная аттестация.  

 
 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. История речевой культуры. История речевой культуры.  
Время - 1 час.  
Основные вопросы:  
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  
Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «История речевой культуры».  
2. Обсуждение следующих проблем:  
• Язык и речь.  
• Языковая (литературная) норма.  
• Общенациональный язык и литературный язык.  
• М.В. Ломоносов как основоположник российской филологии. «Русская грамматика» и 

теория «трех штилей» М.В. Ломоносова.  
• Языковой пуризм. А.С. Шишков и созданное им общество «Беседа любителей русского 

слова». Н.М. Карамзин – новатор русского языка.  
• А. С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка.  
• «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.  
• Своеобразие языковой политики во времена СССР.  
• «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова.  
• Словарь русского языка С.И. Ожегова.  
• Культура речи и три ее аспекта: нормативный, коммуникативный и этический. 

Классификация норм современного русского литературного языка.  
Литература для подготовки к семинару:  
Основная: 1, 2  
Дополнительная: 1, 2  
  

 
Тема 2. Культура речи: нормативный аспект. Культура речи: нормативный аспект.  
Время - 1 час.  
Основные вопросы:  
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  
Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Правильность речи: фонетические и 

грамматические нормы».  
2. Обсуждение следующих проблем:  
• Звуки речи. Своеобразие русского ударения. Правильность речи.  
• Общенациональный характер московского произношения.    



• Фонетические нормы и речевая традиция. Индивидуальные особенности произношения слов  
• Акцентологические нормы. Звук как наименьшая единица речи. Своеобразие ударения в 

именах существительных, в именах прилагательных и глаголах.  
• Орфоэпические нормы. Благозвучие и неблагозвучие (какофония). Аллитерация. 

Специфика произношения заимствованных слов.  
• Фонетическая выразительность. Художественное произношение. К.С. Станиславский о 

художественном произношении.  
• Грамматика как раздел науки о языке. Словообразовательные нормы. Морфология как 

часть грамматики. Морфологические нормы. Колебаний и варианты морфологических норм в 
современном русском языке.  

• Своеобразие употребления форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, форм глаголов и предлогов.  

• Грамматические пометы.  
• Наиболее часто встречающиеся морфологические ошибки.  
• Русский синтаксис. Период как особая синтаксическая конструкция. Предложение как 

центральная единица синтаксиса.  
• Синтаксические нормы. Согласование слов в предложении. Употребление сказуемого при 

числительных. Параллельные синтаксические конструкции.  
• Синтаксические ошибки.  
Литература для подготовки к семинару:  
Основная: 1, 2  
Дополнительная: 1, 2,3  
  

 
Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи юриста. Коммуникативный аспект 

культуры речи юриста.  
Время - 0,5 час.  
Основные вопросы:  
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  
Круглый стол на тему: «Правильность речи: лексико-фразеологические и стилистические 

нормы».  
2. Обсуждение следующих проблем:  
• Понятие о лексике и фразеологии.  
• Устаревшие слова и обороты речи (архаизмы и историзмы). Актуальные (современные) 

лексемы и фраземы. Новые слова (неологизмы и историзмы).  
• Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения у слова.  
• Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
• Фразеология русского языка. Фразеологические единицы (ФЕ) и их стилистическая 

функция.  
• Лексико-фразеологические нормы. Их наиболее типичные нарушения.  
• Стилистическая структура русского языка. Социально-функциональной характеристике 

русского языка. Ее основа: нейтральная (межстилевая) лексика, книжная лексика и разговорная 
лексика.  

• Система стилистических помет в толковых словарях.  
• Стилистические нормы. Воспитание в себе вкуса к хорошему языку и речи.  
• Стилистические ошибки.  
• Лингвоцинизмы (этико-стилистические ошибки).  
• Бедность словаря и фразеологии. Однообразие в построении предложений, в выборе 

грамматических конструкций. Слова-паразиты. Тавтология и плеоназм. Канцелярит.  
Литература для подготовки к семинару:  
Основная: 1, 2  
Дополнительная: 1, 2,3  
   
Тема 4. Функциональные стили. Функциональные стили.  
Время - 0,5 час.  
Основные вопросы:  

  



1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  
Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Функциональные стили».  
2. Обсуждение следующих проблем:  
• Функциональные стили современного русского языка: общая характеристика.  
• Разговорный стиль: функция и лингвистические признаки.  
• Книжные стили. Научный стиль: функция и лингвистические признаки. 

Официально-деловой стиль: функция и лингвистические признаки. Публицистический стиль: 
функция и лингвистические признаки.  

• Язык художественной литературы (художественный стиль).  
• Художественные тропы. Гипербола. Литота. Метафора. Метонимия. Оксюморон. 

Олицетворение. Перифраза. Синекдоха. Сравнение. Эпитеты.  
• Средства связи в тексте. Местоимения. Наречия. Тропы и фигуры речи. Вводные слова.  
• Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение.  
Учебные дебаты на тему: Сохранились ли в современном языке функциональные стили?  
Темы для дебатов:  
• Ведущие жанры функциональных стилей.  
• Примеры смешения различных языковых средств в одном стиле.  
• Зачем нужны функциональные стили?  
Литература для подготовки к семинару:  
Основная: 1, 2  
Дополнительная: 1, 2  
  

 
Тема 5. Культура научной и профессиональной речи юриста. Культура научной и 

профессиональной речи юриста.  
Время - 4 час.  
Основные вопросы:  
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  
Заслушивание и обсуждение сообщений на тему: «Культура научной и профессиональной 

речи».  
2. Обсуждение следующих проблем:  
• Культура научной речи. Жанровые особенности научно-исследовательской работы: 

конспект, доклад, научное сообщение, реферат и курсовая работа.  
• Реферирование. Модель реферата как вида студенческой письменной работы. Модель 

реферата научной статьи.  
• Основные требования к научно-исследовательской работе в вузе. Типичные ошибки в 

письменных работах студентов.  
• Культура профессиональной речи. Способ оценки устных сообщений. Модель успешного 

публичного выступления.  
Литература для подготовки к семинару:  
Основная: 1, 2  
Дополнительная: 3  
  

 
Тема 6. Этический аспект культуры речи: этика и этикет в общении. Этический аспект 

культуры речи: этика и этикет в общении.  
Время - 1 час.  
Основные вопросы:  
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  
Круглый стол на тему: «Этика и этикет в общении».  
2. Обсуждение следующих проблем:  
• Этика как наука. Психолингвистика и социолингвистика. Лингвокультурология. 

Лингвистическая экология.  
• Речевой этикет. Основополагающие принципы современного речевого этикета: 

вежливость, тактичность, внимательность, пунктуальность, скромность.  
• Официальная и неофициальная сферы общения.  
• Формы представления и извинения.  

  



• Речевая агрессия. Этико-стилистические ошибки (лингвоцинизмы).  
• Нарушения норм речевого этикета.  
• Основные качества речи. Правильность речи. Речевая точность. Доступность речи. 

Выразительность речи. Этика речи.  
Литература для подготовки к семинару:  
Основная: 1, 2  
Дополнительная: 3  
  

 
Тема 7. Культура и речевой этикет юриста. Культура и речевой этикет юриста.  
Время - 1 час.  
Основные вопросы:  
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  
Круглый стол на тему: «Культура и речевой этикет юриста».  
2. Обсуждение следующих проблем:  
1. Культура и речевой этикет в жизни общества. Принципы русского речевого этикета.  
2. Понятие о юридическом дискурсе. Лексема «правосудие» в русской культуре и языке. 

Правовой континуум в истории Российского государства.  
3. Понятие о правовой культуре. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Варварство и 

вандализм как разрушительные явления в жизни общества.  
4. Правовая культура в России: возникновение, становление, перспективы развития. 

Правовая культура и русская классическая литература.  
5. Возникновение института государственных служащих в России. Основные этапы 

становление российского юридического образования.  
6. Московский университет и формирование юридической культуры. М.В. Ломоносов о 

профессиональных качествах юриста. Российский юрист XIX-XX веков: духовно-нравственный и 

профессиональный портрет. Образы великих правоведов прошлого: А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, К.П. 
Победоносцев, Н.В. Крыленко, Р.А. Руденко и др.  

7. Культура и речевой этикет в жизни общества. Принципы русского речевого этикета.  
8. Понятие о юридическом дискурсе. Лексема «правосудие» в русской культуре и языке. 

Правовой континуум в истории Российского государства.  
9. Понятие о правовой культуре. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Варварство и 

вандализм как разрушительные явления в жизни общества.  
10. Правовая культура в России: возникновение, становление, перспективы развития.  
11. Правовая культура и русская классическая литература.  
12. Филология и речеведение.  
13. Культура речи.  
14. Техника речи.  
15. Современная риторика.  
16. Композиция ораторской речи.  
17. Три типа аргументов.  
18. Риторика и демагогия.  
Распределение ролей между студентами, прослушавшими курс:  
1-я роль. «Стратег», или «Идеолог». Выбирает направление деятельности, сферу работы 

предприятия (туристическая, медицинская, культурно-просветительская и др.).  
2-я роль. «Тактик», или «Организатор». Разрабатывает намеченные цели, определяет список 

действий (алгоритм действий).  
3-я роль. «Исполнитель», или «Визуалист». Готовит графики и схемы четырех стадий 

проведения презентации.  
4-я и 5-я роли. «Исполнители»: «Аудиалист» и «Кинестик». Готовят пресс-релиз, 

формулируют ответы на вопросы и возможные возражения оппонентов.  
Фаза рефлексии деловой игры.  
• Обсуждение результатов.  
Во время обсуждения рекомендуется обратить особое внимание на следующие вопросы:  
• насколько хорошо подготовились стороны?  
• были ли выявлены наиболее и наименее приемлемые варианты позиций?  
• были ли найдены общие точки соприкосновения?    



• все ли удовлетворены конечным результатом?  
• насколько активно участники продвигались к цели?  
Литература для подготовки к семинару:  
Основная: 1, 2  
Дополнительная: 3  
- ответы на вопросы при проведении зачета.  
  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
АДРЕСНАЯ РАЗРАБОТКА РЕЧИ - ориентированность выступления на конкретных 

слушателей, тщательная разработка точной целевой установки и тезиса, который доказывается и 

обосновывается в аудитории. См. также Образ аудитории. 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ - один из основных жанров ораторского искусства, 

включающий такие его виды, как лекция, научный доклад, научный обзор, научное сообщение и пр. 

А.К. на русском языке связывают с именем М.В. Ломоносова. 
АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЧИ - ее злободневность, насущность, общественная значимость темы 

выступления, важность и своевременность рассматриваемых проблем, а также выводов и 

рекомендаций оратора. 
АЛЛЕГОРИЯ (греч. allegoric - иносказание) - изображение отвлечённой  идеи посредством 

конкретного, отчетливо представляемого образа. |.: весы - правосудие, крест - вера, якорь - надежда. 

Отвлеченные понятия часто выражаются в конкретных художественных образах. Напр.: в их, 

сказках глупость, упрямство воплощается в образе осла, трусость - образе зайца, хитрость - в образе 

лисы. Есть общеязыковые А., известны не только в русском языке, но и в других современных и 

древних язы-i (напр.: коварство предстает в образе змеи, власть - в образе льва) и индивидуально- 
авторские А. Напр.: в поэзии А. Пушкина А. лежит в основе зной системы стихотворений «Арион». 

«Анчар». «Пророк».   У Лермонтова атлегорический смысл заключен в стихотворениях «Парус», 

с», «Сосна», «Три пальмы». 
АЛЛИТЕРАЦИЯ (лат. ad - к. при, со и litera - буква, «собуквие») - стилистический прием 

усиления выразительности речи повторами согласных звуков, напр.: «Нева вздувалась и ревела, 

котлом клокоча и клубясь» (Пушкин). Одним из видов А. является звукопись. 
АЛЛЮЗИЯ (лат. alludere - подшучивать, намекать) – стилистическая фигура, употребление 

в речи или художественном произведении устойчивого понятия  или словосочетания 

литературного, исторического, логического порядка в качестве намека на хорошо известный 

факт.э.: «Я умываю руки», т.е. я не вмешиваюсь в это дело (намек на евангельский рассказ о 

Пилате.) Как А. часто используют крылатые слова (слава Герострата, перейти Рубикон, жребий 

брошен и др._ 
АЛОГИЗМ (греч. а - частица отрицания и logikos - рассудок, разумноое, нелогичное) - 

стилистический прием, близкий по значению к оксюморону: умышленное нарушение в тексте 

логических связей с целью подчерркнуть внутреннюю противоречивость драматического или 

комического положения. Напр.: О если б был я /тихий, / как гром. (Маяковский). 
АНАФОРА (греч. anaphora - повторение) или единоначатие - стилистический прием, 

основанный на повторении начальных звуков, морфем, слов, словосочетаний, самостоятельных 

отрезков текста, предложений. Напр.: Закон - стержень жизни человека. Закон будет выявлять 

виновных, закон будет обеспечивать борьбу с коррупцией. (Из газет) 
АНТИТЕЗА (греч. antithesis - противоположение) - стилистическая фигура контраста, 

резкого противопоставления понятий, положений, образов, идей, состояний и т.п., которая 

усиливает эмоциональность, подчеркивает мысль автора.Напр.: Я царь - я раб, я червь - я бог 

(Державин): в заглавиях - «Преступление и наказание (Достоевский); «Живые и мертвые» (К. 

Симонов). 
АРГУМЕНТ - (лат. argumentum - основание, довод) - истинное суждение, приводимое для 

обоснования истинности или ложности высказанного положения (тезиса). А. является составной 

частью всякого доказательства. 
АРГУМЕНТАЦИЯ - способ рассуждения, обеспечивающий доказательность и 

убедительность выступления; совокупность аргументов в пользу чего-либо. 
АРХАИЗМ (греч. archaios - древний) - устаревшее слово, оборот, грамматическая или 

синтаксическая форма, вышедшая из употребления. А. используется как изобразительный прием в 

  



художественной речи для передачи исторического колорита, придания торжественности или 

подчеркивания героической интонации. Напр.: Восстань, пророк, и виждь и внемли. (Пушкин) 
АУДИТОРИЯ (лат. auditorium - слушатели какого-либо выступления с публичной речью 

(лекцией, докладом, словом и т.п.), а также слушатели и зрители радио- и телепередач. См. также 

«Образ аудитории». 
АФОРИЗМ (греч. aphorismus - изречение) - обобщенная, глубокая, законченная мысль, 

выраженная в яркой, лаконичной, отточенной форме, отличающаяся неожиданностью суждений и 

выразительностью. Напр.: «Мысль изреченная есть ложь» (Тютчев). «Судья - говорящий закон, а 

закон - это немой судья» (Цицерон). 
БЕСЕДА - одна из форм диалогового общения, совместное обсуждение той или иной, 

обычно актуальной темы или проблемы. Б. один из значимых видов делового общения, делового 

красноречия. 
БЛАГОЗВУЧИЕ РЕЧИ, или ЭВФОНИЯ, - художественно-выразительное применение в 

речи эстетически мотивированных элементов звукового состава языка: гласных и согласных звуков, 

ударных и безударных слогов, пауз, различных видов интонаций, однородных синтаксических 

оборотов, повторений слов и пр. Б.Р. предполагает отсутствие в ней режущих слух звуковых 

сочетаний, напр.: взгр, встр, вств и т.п.; слов-паразитов, вставных звуков (м-м-м, э-э-э и т.п.), 

искажения орфоэпических норм (инциНдент, шОфер, пОнять. нАчать и т.п.). 
БОГАТСТВО РЕЧИ - одно из главных коммуникативных качеств речи. В этом смысле 

говорят о лексическом богатстве речи (напр., активный запас слов А.С Пушкина превышал 21000 
единиц; у современного культурного человека он составляет не более, чем 8000 - 12000 единиц); о 

семантическом (смысловом) богатстве, проявляемом в разнообразном и обновленном соединении 

слов во фразе, в их неожиданной комбинации (напр.,розовый конь - у Есенина, жаркая рябина - у 

Цветаевой); об интонационном богатстве речи (напр., у И. Смоктуновского, Ю. Яковлева и др. 

артистов театра и кино, дикторов). 
БОГОСЛОВСКО-ЦЕРКОВНОЕ красноречие, или ГОМИЛЕТИКА, - один из основных 

жанров ораторского искусства, включающий такие его виды, как проповедь, речь на соборе и др. 
ВЕРБАЛЬНЫЙ (лат. verbo - глагол, слово) - устный словесный. Термин, используемый для 

обозначения форм знакового материала, а также процессов оперирования им. В зависимости от 

используемого материала различают вербальное (словесное) и невербальное общение (напр.. 

жестовое). 
«ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ» - образы, художественное значение которых далеко выходит за рамки 

их конкретно-исторического содержания и породившей их эпохи. Так, в образе Дон-Кихота 

воплощен возможный во все времена трагический конфликт между благородством стремлений и 

бессилием осуществить их в реальных условиях. Классическими примерами В.О. служат Прометей. 

Гамлет, Фауст; к числу В.О. относят и таких литературных героев, как Иудушка Головлев, 

Молчалин, Чичиков и мн. др. В.О. широко используются в публичной речи, делая ее многоплановой 

по содержанию, эмоциональной и выразительной. 
ВИДЫ КРАСНОРЕЧИЯ - см. жанры ораторского искусства. 
ВОЕННОЕ КРАСНОРЕЧИЕ - один из видов социально-политического красноречия. Как 

правило, военно-патриотическая речь произносится командиром перед решающим сражением, 

отличается лаконизмом, эмоциональностью, носит призывный, высокопатриотический характер. 
ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ РЕЧЬ - ораторская речь, обращенная к чувствам, к духовному миру 

человека: она может не нести в себе новой информации, или прямолинейной агитации, или прямого 

призыва к действию, но В.Р.помогает человеку почувствовать себя личностью, проникнуться 

нравственной идеей, укрепляет силу духа, волю. Напр., церковная проповедь. 
ВОПРОС - логическая форма, включающая информацию, а также указание на ее 

недостаточность с целью получения новой информации в виде ответа. Виды В.. уточняющие 

(закрытые) и восполняющие (открытые): разъяснительные и дополнительные. Этика оратора 

предполагает, что даже на вопросы, заданные не по существу темы, также следует по возможности 

дать ответ. 
ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЙ метод изложения или «ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЙ ХОД» - 

композиционно-стилистический прием построения речи: имитация диалога, изложение материала в 

виде вопросов (разного типа и назначения) и ответов на них, даваемых самим оратором. Такой 

метод активизирует слушателей, побуждает их к размышлению, повышает действенность речи. 
ВУЛЬГАРИЗМЫ - (пат. vulgaris - грубый, простой) - в стилистике неправильное или грубое   



слово, оборот, не принятые в литературной речи (жрать, морда, ляпать, рожа, дохлый и пр.) В. 

используются редко и с определенными стилистическими целями: в авторской речи В. почти не 

встречаются, поскольку их основная задача - создание сниженного речевого образа: «Шипр и пот, 

французский говор... / Старый хрен в английском платье / Гладит ляжку и мычит (С. Черный). 
ВЫВОД - завершающая часть рассуждения, в которой подтверждается или опровергается 

тезис: суммарная оценка явлений, фактов, проблем, о которых шла речь. 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ или ЭКСПРЕССИВНОСТЬ - одно из главных 

коммуникативных качеств речи, несомненное достоинство оратора. Качество выразительности 

связано со всеми средствами языка (интонационная палитра, лексическое богатство, образность, 

эмоциональная окрашенность и пр.) Условиями выразительности можно считать 

самостоятельность мышления, интерес автора к теме сообщения, глубокое и основательное знание 

родного языка, истории, культуры и др. В.Р. усиливает и поддерживает интерес слушателей к 

выступлению на всем его протяжении. 
ГИПЕРБОЛА-(греч. hyperbole - преувеличение) - один из тропов. образное выражение, 

содержащее чрезмерное преувеличение размера, силы, значения и т.п. при характеристике какого- 
либо явления. Напр.: ... «Рукою молнии ловил» (Лермонтов). Средствами Г. автор усиливает нужное 

впечатление, подчеркивает то, что прославляет или высмеивает. Г. передает эмоции автора; 
восторг, негодование, изумление, возмущение и т.п. Противоположная Г. стилистическая фигура - 
литота. 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ выступления - основная часть публичного выступления, обеспечивает 

развертываниетезиса, его аргументацию и доказательство. Здесь же приводится изложение 

содержания выступления и его истолкование с тем.чтобы воздействовать не только на разум, но и 

на чувства, волю, воображение слушателей. 
ГОЛОС - важнейший физиологический элемент речи. Г. характеризуется рядом признаков: 

громкостью (обеспечивается за счет силы звука); тембром, или звуковой окраской; высотой 

(диапазоном, способностью изменяться по музыкальным тонам). Оратор должен обладать гибким, 

подвижным голосом, в котором ощущается полетность (способность охватывать весь зал) и 

благозвучность (отсутствие хрипов, гнусавости и пр.) 
ГОМИЛЕТИКА (греч. homiletike - умение общаться, искусство вести беседу) - раздел 

богословия, практическая дисциплина, в которой рассматриваются вопросы составления 

церковных проповедей. Г. - см.богословско-иерковное красноречие. 
ГРАДАЦИЯ (пят gradatio - постепенное повышение) - стилистическая фигура: лесенка 

близких по смыслу слов с нарастанием (или убыванием) их силы. Усиливаются впёчатление, напр.: 

Не жалею, не зову, не плачу... (Есенин). 
ГРОТЕСК (греч. grotesque - причудливый, комичный) - изобразительный прием, 

заключающийся в подаче реальных фактов жизни посредством контрастного сочетания 

фантастического, и реального, комического и трагического, прекрасного и безобразного. Г. широко 

используют писатели-сатирики, напр., Салтыков-Щедрин (градоначальник с фаршированной 

головой.Органчик и др.). 
грамматического упорядочения текста. 
ДЕБАТЫ - (фр. debars) - обсуждение какого-либо вопроса; прения: обмен мнениями: споры. 

Д проводятся перед принятием решения, с целью поддержать или отвергнуть какое-либо 

предложение, даже отдельную формулировку, когда необходимо выслушать мнения «за» и 

«против». Д характерны для заседаний съездов, работы различного рода законодательных и 

исполнительных органов в демократическом обществе. (Глагол дебатировать). 
ДЕКЛАМАЦИЯ (лат.) - упражнение в ораторском произношении, искусство 

выразительного чтения (речи) вслух, а может быть и малосодержательная, напыщенная речь, 

выступление оратора и пр. 
ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ - устная: переговоры, беседы, инструктаж в производственной, 

коммерческой, административной сферах: письменная: используемые в этих сферах документы 

(договоры, акты, доверенности, заявления, протоколы и пр.). Отличается регламентированностью, 

высокой точностью, строгой юридической обоснованностью, полным отсутствием средств 

языковой выразительности, экспрессии. 
ДЕМАГОГИЯ (греч.) - использование лживых обещаний, преднамеренное извращение 

фактов для достижения той или иной цели. Например, для популярности, победы на выборах и т.п.: 

высокопарные рассуждения, прикрывающие какие-либо корыстные цели. 
ДИАЛЕКТИЗМЫ (греч. dialehtos -речь, наречие, говор) - народные элементы речи - слова, 

  



формы слов, обороты, - свойственные какому-либо местному говору и включаемые иногда в 

литературный язык для придания «местного колорита». Напр.: кочет (петух), шибко (очень), 

взямши (взяв) и др. Широко включали Д в свои тексты М. Шолохов, В. Белов, В. Шукшин и мн. др. 

писатели. 
ДИАЛОГ (греч. dialogos - разговор) - разговор между двумя или несколькими людьми; 

переговоры; свободный обмен мнениями между двумя сторонами, странами: вид речи, 

отличающийся ситуативностью, контекстуальностью. непроизвольностью, незапланированным 

характером. Ему присущи стимулирующие и реагирующие реплики собеседников, вопросительные 

предложения. Д. известен и как литературно-публицистический жанр (напр., диалоги Платона; 

драматические произведения). Д. используется как средство полемики, форма диспута, дискуссии, 

совместного размышления. Д. могут быть явными, открытыми (при беседах) и скрытыми (имитация 

Д., Диалогизаиия речи). В публичной речи, в зависимости от цели различают: информативный Д.; 

Д. - обмен мнениями (с целью принятия решений, выяснения истины); Д. 

контактоустанавливающий (напр.. в судебной речи). 
ДИАЛОГИЗАЦИЯ РЕЧИ - композиционно-стилистический прием в лекторской речи, 

состоящий из введения в монологическую речь элементов диалога (реплик, вопросов, прямой речи, 

цитат и пр.) Напр.: «Вы спросите, где он? Здесь, среди свидетелей... Кто такой? Тот самый, которого 

привязали к статуе. А он где? Вы его видели и слышали его показания. .. .Что же это? Я ли говорю? 

Да нет же - он сам» (Цицерон). 
ДИАЛОГОВЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ разнообразны. Простые: беседа, круглый стол, 

информационно-пропагандистская встреча; сложные: дебаты, дискуссии, диспуты. 
ДИКЦИЯ (лат. dictio - произнесение) - степень отчетливости произношения звуков, их 

сочетаний, слогов, слов в различных условиях. Хорошая Д. является важным элементов речевой 

техники. 
ДИСКУССИЯ (лат. discussio - исследование, рассмотрение) - коллективное обсуждение 

какого-либо спорного политического, научного, дипломатического и т.п. вопроса; доклада на 

конференциях, собраниях, в прессе.Д. один из активных способов выяснения истины, нахождения 

правильного решения спорного вопроса. В ходе Д.участники имеют право выразить свои взгляды в 

коротких монологах, обращенных ко всем присутствующим. Ведение Д. требует от ее участников 

глубокого знания предмета, владения родным языком: особенно важен такт, когда высказываются 

спорные мнения. (Глаголы - дискуссировать, дискутировать). 
ДИСПУТ (лат. dispiaare - рассуждать, спорить) - публичный спор, посвященный 

обсуждению злободневных теоретических, нравственных, политических проблем, а также книг, 

статей, выступлений и т.п. Д. мало чем отличается от дискуссии, на практике эти два понятия 

являются синонимами. Д. во многом зависит от его ведущего. Хорошо организованный Д. 

позволяет его участникам высказать свою точку зрения, оценку того или иного события, явления. Д. 

завершается подведением итогов. 
ДОВОД - соображение, положение, факт, пример, приводимые в доказательство чего-либо; 

см. аргумент. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - логическая операция, в ходе которой проверяется истинность 

какого-то утверждения (тезиса, гипотезы). Операция Д. включает три основных элемента: тезис - 
положение, которое доказывается, нуждается в обосновании; аргументы, или доводы - ранее 

установленные истинные суждения; демонстрацию - логическую связь тезиса с аргументами. Д. 

бывают прямые и косвенные, «от противного», дедуктивные и индуктивные. 
ДОКЛАД - один из видов публичного выступления, представляющий собой развернутое 

изложение темы. Широко используется в социально-политическом и академическом красноречии. 

Подготовка Д. требует четкого плана, логически связанного, проблемного изложения вопроса, 

убедительного обоснования выдвинутых положений, доступного языка, точных обобщений и 

выводов. Официальный характер Д. не позволяет использоватьимпровизацию и экспромты. Д. 

требует текстуального исполнения. 
ЖАНРЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА (красноречия) - разновидность устных публичных 

выступлений. Традиционно различают следующие его виды: /. Социально-политическое 

красноречие; 2. Академическое красноречие; 3. Судебное красноречие; 4. Социально-бытовое 

красноречие; 5. Церковно-богословское красноречие.При делении по сферам человеческой 

деятельности можно представить и такую классификацию: в общественной - политическое, 

дипломатическое, военное, судебное, академическое, дидактическое (учебное), производственно-   



деловое и религиозное: в личной сфере - обиходно-бытовое. В зависимости от цели, которую ставит 

перед собой оратор, выделяют: 1. Информационный вид ораторской речи. 2. Аргументированный 

тип речи. 3. Декларативные речи. 4. Императивный вид красноречия. 
ЖАРГОНИЗМЫ, или АРГОТИЗМЫ (фр. jargon) - слова искусственного языка, понятного 

лишь определенному кругу людей, связанных между собой общностью целей и интересов; речь 

определенных социально-замкнутых групп (напр., жаргон преступного мира). К Ж. обращались 

военные, торговцы, представители преступного мира; часто встречается Ж. у молодежи, в 

узкопрофессиональной сфере и пр. От старинного слова офеня (торговец-разносчик, ходивший с 

разнообразным мелким товаром) произошел Ж. феня (особый язык), отсюда выражение - «по фене 

ботать» (говорить на жаргоне). Напр.: баклажан, бумага, Вашингтон, дядя Володя, кусок, угол, 

хруст и т.п. - «деньги» на воровском жаргоне. 
ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ - одно из важнейших качеств публичного выступления, 

связанное с поддержанием внимания слушателей; проявляется в сообщении интересных фактов, 

эпизодов, случаев, исторических анекдотов, которые, на первый взгляд, иногда не имеют прямого 

отношения к теме речи, но, как оказывается впоследствии, тесно с нею связаны. 
ЗАСТОЛЬНАЯ РЕЧЬ или ТОСТ - один из видов социально-бытового красноречия. З.Р. - 

составная часть фольклора: неизменные атрибуты - пожелание здоровья, счастья, успехов. Высокая 

эмоциональность и приподнятость, дружеские чувства характеризуют этот вид речи, в котором во 

всей полноте может проявитьсяязыковая личность. З.Р., произносимая на официальных приемах, 

носит все черты социально-политического красноречия. 
ЗАЧИН РЕЧИ, или вступление, имеет психологические, содержательные и структурные 

функции. Настроиться самому, настроить слушателей, установить контакт с аудиторией при 

помощи уместного обращения, «открыть дверь» внимания - вот основные задачи вступления к речи. 

А.Ф. Кони писал: «Первые слова лектора должны быть чрезвычайно просты, доступны, понятны и 

интересны (должны отвлечь, зацепить внимание)». 
ЗВУКОПИСЬ - условный термин для одного из видов инструментовки фразы, стихов. В 

этом случае фонетический состав соответствует изображаемой картине (вою пурги, шелесту 

листьев, грохоту грома и т.п.) Напр.: «Зенькал звоночек, тарабарил с деревьями гром» (А. Белый). 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА языка -круг художественно-речевых 

явлений, создающих словесную образность, повышающих эмоциональную окрашенность и 

экспрессивность текста. Например, фигуры речи. 
ИНВЕКТИВА (лат. invectivaoratorio - бранная речь) - своеобразный вид сатиры, резко 

обличительное осмеяние, устное или письменное, личное или общественное по своему характеру, 

обращенное против конкретного реально существующего лица или группы лиц. 
ИНТОНАЦИЯ (лат. intonare - громко произносить) - основное выразительное средство 

звучащей речи, ее ритмико-мелодическое свойство, выполняющее смысловые, синтаксические и 

эмоционально-экспрессивные функции. И. включает ряд элементов: мелодику, темп, ритм, 

интенсивность (силу произнесения), тембр голоса, а также фразовое, логическое и эмфатическое 

ударение. В современном русском языке выделяют семь основных интонационных конструкций. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕЧЬ - публичное выступление, содержащее сообщение новых, 

актуальных, ценных сведений; в отличие от агитационной, воодушевляющей, призывающей к 

действию речи, ее главная цель - сообщение.,. 
ИРОНИЯ (греч. eironeia) - тонкая, скрытая насмешка, выраженная в форме похвалы или 

положительной характеристики предмета: стилистический прием контраста видимого и скрытого 

смысла высказывания, создающий эффект насмешки. Высшая степень И. - сарказм. Напр.: А. 

Пушкин пишет о светском щеголе: «Весь спрятан в галстук, фрак до пят, дискант, усы и мутный 

взгляд». 
ИСТОРИЗМЫ - слова и обороты, обозначающие реалии и явления прошлого, ныне не 

существующие, напр.: смерд, боярин, мушкетон, шушун (вид одежды) и т.п. 
КАЛАМБУР (фр. calembur) - игра слов, основанная на омонимии; шутливый прием, 

создающий комичную ситуацию, напр.: «Он двадцать лет был нерадив. ■' Единой строчки не 

родив» (Минаев). 
КАНАЛЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - основные пути, по которым к слушателям 

поступает информация через звучащую речь. Различают два основных К.Р.В. - лингвистический и 

паралингвистический. 
КОММУНИКАЦИЯ (лат. communikatio - сообщение, передача) -общение, связь, обмен 

  



информацией; К. с помощью средств языка -речь. Возможна невербальная коммуникация. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ - свойства речи, обеспечивающие общение, 

передачу информации от человека к человеку в процессе деятельности в наиболее эффективной 

форме. К ним относятся: точность, ясность, богатство, выразительность, логичность, чистота, 

уместность, правильность и нек. др. 
КРАСНОРЕЧИЕ т ораторское искусство; дар речи, речевая искусность, ораторский талант. 

Основой красноречия античные ораторы считали этос (нравственность, этику), логос (ведущую 

идею; слово) и пафос (чувства, эмоции). См. также риторика. 
КРИТИКА ДОВОДОВ ОППОНЕНТА - способ опровержения, состоящий в том, чтобы 

доказать (аргументировано и обоснованно), что доводы опровергаемого доказательства ложны или 

несостоятельны. К.Д.О. -один из важных приемов полемики. 
КРЫЛАТЫЕ СЛОВА - устойчивые обороты речи, имеющие, как правило, книжное 

происхождение и отличающиеся меткостью, лаконичностью, выразительностью: «зарыть талант в 

землю»; «перейти Рубикон»; «пришел, увидел, победил» и др. Использование К.С. усиливает 

выразительность речи, ее образность. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ - термин имеет три основные значения: 1. совокупность 

взаимосвязанных свойств речи, говорящих о ее совершенстве, определяемых как коммуникативные 

качества речи; 2. совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих оптимальное 

использование языковых средств для решения задач общения: 3. раздел языкознания, изучающий 

речевую жизнь общества в определенную эпоху и устанавливающий на научной основе правила 

пользования языком. 
КУЛЬТУРА СПОРА - сводится к соблюдению ряда правил: выделить предмет спора, не 

терять предмет спора в пылу полемических рассуждений, сохранять спокойствие и самообладание в 

споре, уважать оппонента и его точку зрения, не прибегать к уловам, затягивающим спор и 

переводящим его «на личности» и нек. др. 
ЛЕКСИКА (греч. lexis - слово, выражение) - совокупность слов, входящих в состав какого- 

либо языка; словарный состав произведений какого-либо автора или совокупность слов, 

употребляющихся в какой-либо сфере общения.                                                                     

^ 
ЛИТОТА (греч. litotes - простота, малость) - один из тропов, образное выражение, 

содержащее преуменьшение размера, силы, значения при характеристике какого-либо явления, 

предмета: мальчик с пальчик, мужичок с ноготок; «Ваш шпиц не более наперстка» (А. Грибоедов). 
ЛИЧНОСТЬ ОРАТОРА - предполагает совокупность и взаимодействие всех аспектов его 

социального, интеллектуального, духовного облика, его характера и воли, темперамента и 

культуры. Особенно высокие требования к личности оратора предъявляли классики риторики в 

Древней Греции и Риме. 
МЕТАФОРА (греч. metafora - перенос) - вид тропа, в котором отдельные слова и выражения 

сближаются по сходству их значения или по контрасту. М. образуется по принципу олицетворения 

(вода бежит), овеществления (стальные нервы), сходства цвета (шоколадный загар) и т.п. 

Аристотель назвал М. сокращенным сравнением, т.к. в ней в одном слове скрываются и образ, и 

предмет, о котором говорится. 
МЕТОНИМИЯ (греч. metonymia - переименование) - вид тропа, в котором сближаются 

слова по смежности обозначаемых ими понятий и связей (предмет и материал, имя автора и его 

произведения и т.п.), напр. бойкое перо (журналист), зал (слушатели и зрители), читаю Пушкина 

(его произведения) и др. 
МИМИКА (греч. mimikos - подражательный) - выразительные движения мышц лица, 

отображающие внутреннее состояние человека, его отношение к чему-либо. М. - составная часть 

ораторского искусства. 
МИТИНГОВАЯ РЕЧЬ - один из видов социально-политического красноречия. М.Р. носит 

остро-политический характер, отличается эмоциональностью, предельной интонацией и высоким 

пафосом; часто произносится экспромтом, обладает действенной силой. 
МОНОЛОГ (греч. monos - один, logos - слово, речь) - особая форма речевого общения; 

обращенная к слушателям речь одного человека. Характерными чертами публичного монолога 

является преднамеренность воздействия на слушателей, замысел. В зависимости от способа 

изложения, содержания различают три типа монологической речи: описание, повествование, 

рассуждение. 
НЕОЛОГИЗМ (греч. neos - новый и logos - слово) - новообразованное слово или 

словосочетание, только входящее в массовое употребление, напр., современные Н. - конверсия, 

  



наркомания, луноход, электромобиль. В некоторых случаях Н. создает писатель: «Вот олиствятся 

леса» (Мей). 
НОРМА ЯЗЫКОВАЯ - общепринятое, закрепившееся в языке употребление языковых 

единиц, рекомендованное словарем, грамматикой. 
справочниками. Н.Я: объективно существует в данное время и в данном языковом 

коллективе, она узаконивает значение слов, их фонетический облик, модели словообразования, 

словоизменения, синтаксические конструкции. Выделяют три уровня Н.Я.: нормы языковых 

единиц; нормы текста; нормы функционального стиля. 
ОБОБЩЕНИЕ - одна из основных форм (операций) мышления -выделение относительно 

устойчивых свойств явлений и предметов, образование понятий, выявление связей между ними и 

пр. 
«ОБРАЗ АУДИТОРИИ» - гипотетический образ слушателей, прогнозируемый в ходе 

подготовки к выступлению; «О.А.» помогает оратору выбрать необходимые и наиболее 

эффективные средства речевого воздействия на аудиторию; в ходе реального общения происходит 

корректировка «О.А.» При составлении «О.А.»учитываются следующие параметры: 1) состав 

слушателей, их демографическая характеристика; 2) предрасположенность (мотивация к 

общению); 3) подготовленность к восприятию и осмыслению материала: 4) отношение к 

предлагаемым проблемам и к общению в целом и др. 
«ОБРАЗ ОРАТОРА» - по существу - идейный центр, композиционное и стилистическое 

начало публичного выступления, индивидуальная словесно-речевая структура, организующая весь 

текст. Через О.О. проявляется отношение автора к содержанию речи, его личность: «Я есть то, что я 

говорю» (Хайдеггер). 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - понятие, означающее воздействие результатов функционирования 

какой- либо системы (объекта) на характер этого функционирования. Если рассматривать речевое 

общение как систему «оратор – речь - аудитория», то О.С. - это поступающая к оратору от 

слушателей точная и своевременная информация о том, как они реагируют на его слова, понимают 

его рассуждения и т.д. О.С. помогает оперативно («на ходу») скорректировать план или 

композицию речи, все элементы в сторону ее улучшения. Традиционные формы связи с аудиторией 

(стимулирование внимания, возбуждение интереса, учет реакции на выступление и пр.) являются и 

формами О.С. 
ОБЩЕНИЕ – обмен информацией между двумя более индивидами. 
ОКСЮМОРОН / ОКСИМОРОН/ (греч. oxymoron - остроумно-глупое) - стилистический 

оборот, в котором сочетаются семантически контрастные слова, создающие неожиданное 

смысловое единство, напр.: живой труп, горячий снег, убогая роскошь, запахи звуков, листья травы. 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ - такое изображение неодушевленных предметов или абстрактных 

понятий, при котором они наделяются свойствами живых существ - даром речи, способностью 

мыслить и чувствовать: «Спит черемуха в белой накидке» (Есенин). 
ОМОНИМЫ (греч. homos - одинаковый, опута - имя) - слова, имеющиеодинаковое 

звучание, но различное значение, напр., ключ (ручей), ключ (отмычка); наряд (одежда) и наряд 

(распоряжение). Различают: собственно О.; омоформы - случайно совпавшие грамматические 

формы различных слов (мой - местоимение и мой - повелит, наклонение глагола); омографы - слова, 

совпадающие по написанию (гвоздики и гвоздики, мука и мука). Омофоны - слова, совпадающие 

только по произношению (луг и лук, плот и плод). Явление О. используется в речи как средство 

создания каламбуров, в «языковой игре», напр. «Молодая была уже не молода» (Ильф и Петров); 

«Приехал в Москву: плачу и плачу» (Вяземский). 
ОПИСАНИЕ - один из функционально-смысловых типов речи; композиционно- 

стилистический прием; в нем раскрываются признаки предметов, рисуются картины, внешность 

человека и т.п. - портрет, интерьер, пейзаж. В О.перечисляются основные, существенные признаки 

и свойства изображаемых словесно предметов, явлений, процессов и т.п. 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ - один из важнейших приемов полемики. О. -заключается в 

доказательстве ложности, несостоятельности тех или иных утверждений, аргументов. О. строится 

тремя способами: 1.-О. тезиса (прямым или косвенным путем); 2. - критика доводов оппонента; 3. - 
критика демонстрации. 

ОРАТОР (лат. оrаrе - говорить) - тот, кто произносит речь, выступает с речью, а также тот, 

кто обладает даром красноречия. Цицерон (106-43 г.г. до н.э.) подчеркивал необходимость 

некоторых природных качеств оратора: «хорошей памяти», «находчивости», «звучного голоса», 

«сильного 
  



сложения», но вместе с тем утверждал: «Поэтами рождаются, ораторами 
становятся». Античная риторика говорит о троякой задаче О.: «убедить, доказать, пленить». 

Термин О. не имеет качественной характеристики и нуждается в дополнительных определениях: 

хороший, плохой, выдающийся, блестящий, пламенный. 
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО, или РИТОРИКА – высокая степень владения живым устным 

словом, как средством многообразного воздействия на аудиторию. О.И. базируется на 

диалектичности мышления, глубоком знаний материала речи, освоения опыта лучших ораторов 

прошлого и настоящего, отточенном владении литературным языком и неязыковыми аспектами 

мастерства публичной речи. 
ОРФОЭПИЧЕСКАЯ НОРМА - НОРМА литературного произношения и ударения: пионер, 

рейс, конкретный (а не пионэр, рэйс, конкрэтный); мАркетинг (а не маркЕтинг, фенОмен, а не 

феномЕн; инцидент (а не инциНдент) и др. 
ОРФОЭПИЯ (греч. orthos - правильно, epos - слово, речь) - совокупность, система норм и 

правил образцового литературного произношения; раздел языкознания, изучающий формирование 

нормативного литературного произношения. 
ПАРАЛЛЕЛИЗМ-соединение двух и более сочиненных предложений (или частей их) путем 

соответствия их структуры: «Летал сокол по небу, 
Гулял молодец по свету». 
ПАРОНИМЫ (греч. para - около и опута - имя) - слова, имеющие сходство звучания, но 

различающиеся по смыслу, напр.: советник и советчик, болотистый и болотный; гордый и 

горделивый. 
ПЕРИФРАЗА (греч. periphrasis - окольная речь) - оборот речи, вид тропа, состоящий в 

употреблении вместо слова или имени описательного сочетания; напр, «царь зверей» вместо лев, 

«солнце русской поэзии» вместо Пушкин. П. часто построены на сравнении, метафоре. 
ПЛЕОНАЗМ (греч. pleonasmos - избыток) - речевое излишество. Один из видов 

многословия; вкрапление в речь слов, ненужных с чисто смысловой точки зрения: главная суть, 

повседневная обыденность, предчувствовать заранее. 
ПОВЕСТВОВАНИЕ - один из функционально-смысловых типов речи (наряду с описанием 

и рассуждением); в повествовании излагаются события, развиваются действия, оно динамично, 

имеет сюжет и персонажей, содержит диалоги. Для П., выражающего динамику действия, 

характерно использование глагольной лексики, имен существительных, называющих действующие 

лица, предметы и т.д. 
ПОВТОРЫ - один из видов параллелизма; присущи стилистике ораторской речи для 

усиления ее экспрессивности. К системе П. относятся: анафора, звуковые повторы, эпифора, хиазм, 

рефрен и др. 
ПОГОВОРКА - меткое, мудрое народное выражение, лаконичное по форме и острое по 

мысли и наблюдательности, чаще всего с юмористическим или сатирическим оттенком. В отличие 

от пословицы (двухчастного по форме выражения, напр.: «На йзыкр медок, а на сердце ледок»). П. - 
всегда одночастное выражение, напр.: не в коня корм, правда светлее солнца, лихо не лежит тихо и 

др. П. украшают любую речь, делая ее богатой и выразительной. 
ПОЛЕМИКА (греч. polemicos - воинственный, враждебный) - острый спор при обсуждении 

политических споров, научных, художественных вопросов; спор, при котором имеется 

конфронтация, противостояние, противоборство сторон. Полемика отличался от дискуссии, 

диспута именно своей целевой направленностью. Участники дискуссии- диспута, сопоставляя 

противоречивые суждения, стараются прийти к единому мнению, найти общее решение; цель 

полемики другая: надо одержать победу над противником, отстоять и утвердить собственную 

позицию. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ - один из видов социально-политического красноречия. П.Р. 

произносится, как правило, руководящим деятелем и является программной; в ней приводится 

богатый фактический материал, дается убедительная аргументация. П.Р. весьма широко 

представлены в практике ораторского искусства. 
ПОСЛОВИЦА - афористическое мудрое народное изречение (в отличие от поговорки - 

двухчастного типа); элементарная форма народной поэтической речи, в которой используется 

стихотворный размер, рифма, звукопись, повторы и др. приемы выразительности; П. обладает 

скрытым, отличительным от прямого высказывания, смыслом (подтекстом). Напр.: Кошка спит, а 

мышку видит; без соли, без хлеба - худая беседа; и комар лошадь свалит, если волк пособит.   



ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ - связана с соблюдением всех норм литературного языка, т.е. 

выбором исторически установившихся вариантов слов, акцентологических и грамматических 

форм, речевых оборотов, синтаксических конструкций и т.п.; напр.: можно квартАл, нельзя 

квАртал; можно офицерЫ, нельзя офицерА, можно много мест, нельзя много месТОВ. 
РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ – разновидность устной литературной речи, обслуживающая 

повседневное обиходное общение и выполняющая функцию общения и воздействия. 
РАССУЖДЕНИЕ - функционально-смысловой тип речи; композиционно-стилистический 

прием, сущность которого заключается в развитии, какого-либо утверждения. В Р. выделяются 

следующие части: утверждение - доказательство - выводы, причем основной частью здесь являются 

доказательства (цепочка доказательств). Рассуждать - значит доказывать, обосновывать 

выдвинутое в начале утверждение, объяснять причины явлений, группировать факты, сравнивая и 

сопоставляя их. 
РЕПЛИКА (франц.) - краткое возражение, быстрый ответ, замечание с места по ходу 

выступления оратора. 
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ – система устойчивых формул общения, предписываемых обществом 

для установления речевого контакта собеседников, поддержания общения в избранной тональности 

соответственно их социальными ролями ролевыми позициями относительно друг друга, взаимными 

отношениями в официальной и неофициальной обстановке. 
РЕФЕРАТ  (лат. referre - докладывать, сообщать) - доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников; изложение содержания 

научной работы, статьи, книги. 
РЕЧЕВАЯ ТЕХНИКА оратора - взаимосвязанный комплекс приемов и средств звучащей 

речи, позволяющих сделать речь доступной, четкой, выразительной и, как результат этого, легко 

воспринимаемой аудиторией. Основные качества профессионального речевого голоса (речевой 

техники): сила голоса (диапазон голоса): посыл звука (умение направлять голос в нужную точку 

аудитории); гибкость и подвижность голоса (богатство интонационно-мелодического рисунка); 

тембр голоса, его окраска; полетность голоса (способность выделяться на фоне других звуков); 

выносливость, малая утомляемость голоса, четкость дикции. 
РЕЧЬ - 1. последовательность знаковых единиц общения в их конкретном применении. Р. 

есть реализация языка (системы языка), который обнаруживает себя только в Р. и только через нее 

выполняет свое коммуникативное назначение; 2. под Р. часто понимают как процесс говорения 

(речевую деятельность), так и результат этого процесса (устные или письменные речевые 

высказывания, произведения) 3. Р. как ораторский жанр; напр., «обвинительная речь, 

защитительная речь». 
РИТОР (феч. rhetor - оратор) - у древних греков и римлян оратор, а также учитель 

красноречия. 
РИТОРИКА (греч. rhetorike или rhetoriketexne - мастерство / искусство ораторской речи) - 

специальная наука о красноречии, ораторском искусстве, в основу которой положены правила и 

закономерности построения публичной речи с целью наиболее эффективного воздействия на 

аудиторию; в переносном значении - излишняя приподнятость изложения, напыщенность; в 

старину: название младшего класса духовной семинарии. 
РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ - стилистические обороты, цель которых состоит в усилении 

выразительности речи, ее действенности. В настоящее время название Р.Ф. сохранилось за тремя 

явлениями стиля, относящимся к интонации: риторический вопрос; риторическое восклицание; 

риторическое обращение. 
РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС - одна из риторических фигур. Р.В. или вообще не требует 

ответа, или ответ содержится в самом вопросе, напр.: «Что может быть постыднее недомыслия?» 

(Цицерон), или ответ будет дан в речи оратора. 
РИТОРИЧЕСКОЕ ВОСКЛИЦАНИЕ или ЭКСКЛАМАЦИО (лат. exclamamio - восклицание) 

- одна из риторических фигур; эмоциональное утверждение или отрицание, констатация 

какого-либо факта или мысли, сопровождаемое восклицательной интонацией. Р.В. «взрывает» 

спокойно текущую речь и делает ее более эмоциональной; Р.В. привлекает внимание слушателей, 

формирует мнение и чувство аудитории. Напр., Первую речь «Против Каталины» Цицерон 

начинает рядом вопросов, а затем следуют два восклицания: О temporal Оmores! - О времена! О 

нравы! 
РИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ или АПОСТОФ(-А) - одна из риторических фигур, 

усиливающая экспрессию текста за счет особой восклицательной интонации, с которой 
  



произносится обращение. P.O. помогает выделить важные смысловые позиции, существенные идеи 

в речи. Напр., «Друзья мои! Прекрасен наш союз...» (Пушкин). 
САРКАЗМ (греч. sarkasmos - «рву мясо») - высшая степень иронии; злая, язвительная 

насмешка, как правило, на усиленном контрасте выражаемого и подразумеваемого. 
СИНЕКДОХА (греч. sinehdoche) - частный случай метонимии, состоящий в перенесении 

значения с одного предмета на другой по признаку количественного между ними отношения. С. - 
выразительное средство типизации. Наиболее употребительными видами С. являются такие, в 

которых часть явления или предмета называется в значении целого или наоборот; родовое понятие 

заменяется видовым или наоборот, напр.: «Забыли русский штык и снег / Погребший славу их в 

пустыне» (Пушкин); «Мне и рубля не накопили строчки» (Маяковский). 
СИНОНИМЫ (греч. synonimos - одноименный) - слова, которые отличаются друг от друга 

своим звучанием, но весьма сходны по смыслу, выражая одно и то же понятие, напр.: рисковать, 

осмеливаться, отваживаться, дерзать.С. имеют разнообразные смысловые, ассоциативные, 

эмоциональные, жанровые, стилистические и другие оттенки. 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ или СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ("лат. figura - образ) - в 

античной риторике термин «фигура» o6j> значат необычные синтаксические обороты речи, 

служащие ее украшению. Классическая риторика предлагала обширные перечни С.Ф. Многие из 

них и сейчас активно используются в ораторской практике для создания выразительности речи: 

анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, риторические 

вопросы, многосоюзие, бессоюзие. 
СОФИЗМ (греч. sophisma) - ложное по существу умозаключение, формально кажущееся 

правильным, основанное на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики. 
СОФИСТИКА - применение в споре или в доказательствах софизмов: словесные 

ухищрения, вводящие в заблуждение. 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ КРАСНОРЕЧИЕ - один из основных жанров ораторского 

искусства,распространенный в обыденной жизни, в сфере личностных отношений и включающий 

такие его виды, как юбилейная речь, надгробное слово, застольная речь. 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ - один из основных жанров ораторского 

искусства,распространенный в сфере общественной жизни (политика, дипломатия, оборона и т.п.), 

включающий такие его виды, как доклад, политическая речь, агитационная речь, и др. 

монологические формы речи, а также диалоговые формы общения - беседа, «круглый стол», 

«прямой эфир», «ток-шоу» и т.п., встречающиеся в средствах массовой информации. 
СРАВНЕНИЕ - ораторский прием, слово или выражение, содержащее уподобление одного 

предмета (явления, события, персонажа и пр.) другому, одной ситуации — другой, нередко 

связывающее их словами «как», «как будто», «вроде» и т.п.Например, «он работает, как негр», «был 

голодный, как волк», «устал, как собака», «избит, словно солома». 
СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ - один из основных жанров ораторского искусства, 

распространенный в сфере юриспруденции и включающий такие виды, как адвокатская и 

прокурорская речи. 
СУЖДЕНИЕ - логическая структура; мысль, в которой утверждается или отрицается 

что-либо относительно предмета или явления, напр.: «Железо тонет в воде». 
ТАВТОЛОГИЯ - (греч. tauto - то же самое и logos - слово) - повторное обозначение другими 

словами уже названного понятия (умножить во много раз, спросить вопрос, возобновить вновь, 

необычный феномен и т.д.) Т. может возникать при повторении однокоренных слов (рассказывать 

рассказ), при соединении иноязычного и русского слова, дублирующих друг друга (памятные 

сувениры, впервые дебютировал). Т. является разновидностьюплеоназма. Т. может быть речевой 

ошибкой, а может быть стилистическим приемом, усиливающим действенность речи, напр.; 

сослужить службу, всякая всячина, горе горькое, есть поедом, пропадать пропадом, видеть виды. 
ТАВТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВТОР может придавать высказыванию особую значительность, 

афористичность: Напр.: «Победителю ученику от побежденного учителя» (Жуковский), «По 

счастью, модный круг теперь совсем не в моде» (Пушкин). 
ТЕЗИС (греч. thesis) - мысль или положение, истинность которого требуется доказать; 

первая часть модели дедуктивного рассуждения; кратко сформулированное положение 

подготовленного доклада, выступления (обычно во мн. ч. - тезисы). 
ТЕМБР ГОЛОСА - специфическая его окраска, создаваемая обертонами, сопутствующими 

основному звуковому тону. Т.Г. отражает эмоции. Но может быть выработан специальными   



упражнениями (постановка голоса). 
ТЕМП РЕЧИ - ее скорость; число звуков, слогов, слов в единицу времени; обычный темп 

устной русской речи - 120 слов в мин. 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ - логическая конструкция; такая форма мышления, которая 

обеспечивает правильный вывод из двух или нескольких суждений, напр.: Все жидкости упруги; 

вода - жидкость; она упруга. Обычно У. строятся по свернутой модели; используются в 

рассуждениях. 
УСТНАЯ РЕЧЬ - речь в акустическом коде. По характеру порождения выделяются три 

большие класса У.Р.:1) У.Р., имеющая определенный письменный текст в качестве прототипа; 2) 

У.Р., которая может иметь, но не обязательно имеет письменный прототип: 3) У.Р., которая 

заведомо не может иметь письменного прототипа и лишь иногда и в определенных условиях 

подвергается письменной фиксации. 
ФИГУРА РЕЧИ (лат.)- необычайный оборот речи, усиливающий ее эмо¬циональное 

воздействие, например, инверсия, анафора, анаколуф и др. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ - поэтическая, оборотная, выразительная; высший образец для 

изучения и подражания. 
ЧИСТОТА РЕЧИ - одно из важнейших коммуникативных качеств речи; отсутствие в речи 

слов - «сорняков» (ну, вот, значит, так сказать и пр.), диалектной, жаргонной и арготической 

лексики, конструкций разговорной речи, ненужных призвуков (э-э-э, м-м-м и пр.) 
ШТАМПЫ - шаблонные выражения, с потускневшей от частого употребления семантикой: 

«черное золото (нефть), белое золото (хлопок), активный борец, резкая критика, широкий размах, 

мощная волна, отрезок времени, заострить вопрос, утрясти вопрос». Подобные выражения не 

вызывают в сознании нужных ассоциаций, теряют оценочные значения, превращаются в «стертые 

пятаки». (Чуковский). 
ЭВФЕМИЗМ (греч. eitphemismos - скажу вежливо, хорошо) - непрямое, смягченное 

выражение или слово, вводимое вместо другого, более грубого, вульгарного или нарушающего 

нормы приличия; напр.: полный (толстый), сочиняет (врет), звезд с неба не хватает (глупый), 

неблаговидный поступок (подлог). 
ЭЗОПОВ(СКИИ) ЯЗЫК (по имени древнегреческого баснописца Эзопа) - двуплановый. 

замаскированный стиль литературного произведения, в котором за прямым смыслом сказанного 

таится второй план понимания, раскрывающий подлинные намерения автора. Э.Я. - язык 

иносказаний, намеков, каламбуров, притч; высоко ценился в ораторских школах. 
ЭКСПРЕССИЯ (лат.)- выразительность в самом широком смысле, живость и яркость 

выступления. 
ЭКСПРЕССИВНОСТЬ РЕЧИ (лат. expressio - выражение) - выразительность, яркость, 

образность, достигаемая благодаря проявлениям чувств оратора, эмоциональности выступления, 

образности языка, богатству интонации и т.д., «выразительный эффект высказывания» (Винокур). 
ЭЛЛИПСИС (греч. ellepsis - опущение, недостаток, изъян) - стилистическая фигура; пропуск 

слов в предложении, фактов в речи, которые легко подразумеваются, подсказываются контекстом. 

Напр.: «Мы села - в пепел, грады - в прах / В мечи - серпы и плуги» (Жуковский). Сознательный 

пропуск сказуемого в таких предложениях создает особый динамизм речи, при чтении вслух он 

оживляет интонацию. 
ЭПИТЕТ (греч. epiteton - приложение) - один из видов тропов; образное, выразительное 

определение, раскрывающее существенные признаки явления. Напр.:«Вечером синим, вечером 

лунным / Был я когда-то красивым и юным». (Есенин). 
ЭПИФОРА (греч. epifora - конец) - стилистический прием (фигура речи), основанный на 

повторении слов или их сочетаний в конце конструкции. Напр.: «Что ж ты, песня моя молчишь? / 

Что ж ты, сказка моя, молчишь?» (Н. Васильев) 
ЮБИЛЕЙНАЯ или ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ - один из видов социально-бытового красноречия; 

носит торжественный характер с одной стороны и подытоживающий с другой. Ю.Р. варьируется от 

официально-деловой до выступлений сугубо личностного характера, в которой ценятся 

оригинальность, удачная импровизация, шутка, меткая характеристика, сжатость. 
ЮМОР (англ. humour< лат. humor - влага) - добродушно-насмешливое отношение к чему- 

либо, выделение забавного в жизни, шутка; шуточные произведения, используемые в общении, в 

ораторском искусстве: юморески, пародии, анекдоты, каламбуры, эпиграммы и пр. 
ЯЗЫК – 1. Инструмент познания и организации деятельности людей. 

  



2. Речемыслительная деятельность. 
3. Социально обработанная, исторически изменчивая знаковая система фонетических, 

лексических и грамматических средств, являющаяся орудием выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений и служащая важнейшим средством общения людей и представленная разными 

формами существования, каждая из которых имеет по крайней мере одну из форм реализации, 

устную и письменную. Будучи неразрывно связан в своем возникновении и развитии с данным 

человеческим коллективом, язык представляет собой явление социальное. Язык образует 

органическое единство с мышлением, так как одно без другого не существует. 
ЯЗЫК ЖИВОЙ– язык, являющийся в данный момент разговорным языком того или другого 

народа и в связи с этим не остающийся неизменным. 
ЯЗЫК ЕСТЕСТВЕННЫЙ – язык в собственном смысле, человеческий язык как 

естественное орудие мысли и средство общения в отличие от искусственно создаваемых 

субститутов. Термин "естественный” в приведенном сочетании не следует понимать, как “данный 
самой природой"; наоборот, вся история человеческого языка показывает, что oн — результат 

творческих усилий многих тысяч поколений человеческого рода. 
ЯЗЫКИ ИСКУССТВЕННЫЕ– языки, создаваемые из элементов естественных языков и 

предлагаемые в качестве вспомогательного средства межнационального общения. Воляпюк 

(волапюк) (от vol — мир + plik — язык, т. е. “мировой язык”) – искусственный международный 

язык, созданный в 1880 году немецким католическим священником Шлейером. В отличие от 

эсперанто успеха не имел. Идо (ido на языке эсперанто “потомок”) – искусственный 

международный язык, созданный в 1907 г. французом Луи де Бофроном как вариант эсперанто. 

Интерлингва (лат. inter — между + lingua — язык) – международный вспомогательный язык, 

предложенный Джузеппе Пеано в 1903 г. Грамматическая его структура на латинской основе, 

словарный состав включает корни разных европейских языков. Эсперанто (на этом языке— 
“надеющийся”) – искусственный международный язык, созданный в 1887 г. варшавским врачом Л. 

Л. Заменгофом на основе лексики, общей для наиболее распространенных европейских языков, 

отличающийся несложностью словообразования и грамматики, построенной по принципу 

агглютинации.Оксиденталь (в знач. “западный язык”) – искусственный международный язык, 

созданный в 1922 г. Эдгаром де Ваалем и основанный на интернациональной лексике, общей для 

главных западноевропейских языков. 
ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРНЫЙ– нормализованный язык, обслуживающий разнообразные 

культурные потребности народа, язык художественной литературы, публицистических 

произведений, периодической печати, радио, театра, науки, государственных учреждений, школы и 

т. д. “Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, 

“сырой” язык и обработанный мастерами” (Горький).Нормированность литературного языка 

заключается в том, что состав словаря в нем отобран из общего лексического богатства 

общенародного языка, значение и употребление слов, произношение и правописание 

регламентированы, формообразование и словообразование подчиняются общепринятым образцам. 

Литературный язык противопоставляется диалектам, просторечию, жаргонам. В зависимости от 

целей и условий общения в литературном языке выделяются отдельные стилевые разновидности 

(стили). Литературный язык имеет две формы — устную и письменную. Русский литературный 

язык сложился на основе общенародного языка. В период формирования древнерусской 

письменности разнообразные общественные и культурные потребности народа стал обслуживать 

литературно обработанный народный восточнославянский язык. Письменные памятники 

свидетельствуют о богатстве его лексики, о стройной для того времени системе грамматических и 

стилистических правил, о разнообразии использовавшихся изобразительных средств. Известную 

роль сыграл церковнославянский, т. е. русифицированный старославянский язык, обслуживавший 

потребности религии и церкви, церковно-книжной образованности и духовной литературы и 

оказавший воздействие на русский литературный язык. Обогащению литературного языка 

способствовали также многообразные экономические, политические, культурные связи русского 

народа с другими народами, что в немалой степени объясняется своеобразием русской истории, 

географическим местоположением страны на стыке Востока и Запада. Развитие литературного 

языка происходит за счет народно-разговорной речи.Признаки литературного языка: 1) 

существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в письменных 

текстах; 2) общеобязательность норм языка и их кодификация в специальных изданиях 

(грамматиках, словарях, справочниках, учебниках); 3) разветвленная многофункциональная 
  



стилистическая дифференциация языковых средств в сфере лексики, фразеологии, 

словообразования, грамматики; 4) вариативность грамматических и лексических средств 

выражения, представленных в синонимии форм, слов, синтаксических конструкций и 

употребляющихся в соответствии с принципами адекватности и уместности; 5) функциональное 

размежевание синонимических единиц; 6) стабильность языка на протяжении длительного 

времени. 
ЯЗЫКМЕРТВЫЙ - язык, вышедший из живого употребления и сохраняющийся в 

письменных памятниках, в виде исключения также в регламентированном употреблении. 

Латинский язык, санскрит, пракрит, древнеперсидский язык, скифский язык, старославянский язык, 

полабский (западнославянский) язык, прусский язык, готские языки, галльский язык, 

древнегреческий язык, ассиро-вавилонский язык, древнеегипетский язык, половецкий язык, 

хозарский язык и др. 
ЯЗЫК МЛАДОПИСЬМЕННЫЙ – язык, получивший письменность в недавнее время 

(например, многие языки народностей СНГ). 
ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНЫЙ – язык, являющийся средством письменного и устного общения 

нации. 
ЯЗЫК-ПОСРЕДНИК – язык, используемый как средство межнационального общения. 

Койне (греч.koina из koinedialektos — общее наречие) – 1. Общенародный язык, возникший в 

Древней Греции в III—I вв. до н.э. на базе аттического диалекта и вытеснивший из употребления 

другие диалекты страны. Койне легло в основу развития среднегреческого и новогреческого 

языков. 2. Язык, служащий средством междиалектного общения разноязычных групп и возникший 

на базе одного или нескольких диалектов, являющихся естественными языками этих групп. Язык 

межнационального общения – язык, который используется как средство общения представителями 

разных национальностей в пределах одной страны. 
ЯЗЫК РОДНОЙ – язык, усваиваемый ребенком в раннем детстве путем подражания 

окружающим его взрослым. 
ЯЗЫКА ФУНКЦИИ – использование потенциальных свойств средств языка в речи для 

разных целей. Среди основных функций языка выделяются 1) коммуникативная функция, которая 

включает в себя функцию общения, заключающуюся во взаимном обмене высказываниями членов 

языкового коллектива, и функцию сообщения, заключающуюся в передаче некоторого логического 

содержания (данные функции имеют общестенное значение); 2) когнитивная функция заключается 

в том, что язык является орудием познания, т.е. выражением деятельности сознания, с одной 

стороны, и хранителем накопленных знаний, с другой; 3) функция волюнтативная (от лат. voluntas 
— воля) – выражение волеизъявления говорящего; 4) функция экспрессивная (от лат. expressio — 
выражение) – сообщение высказыванию выразительности; 5) функцияэмотивная (от лат.einovere, 
emotum — возбуждать, волновать) – выражение чувств, эмоций; 6) метаязыковая функция – быть 

средством исследования и описания языка в терминах самого языка; 7) эстетическая функция – язык 

служит материалом для создания произведений  искусства. 
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ – 1. личность, проявляющаясебя в речевой деятельности, 

личность во всей совокупности производимых и потребляемых ею текстов. 2. Языковая личность 

обладает собственным когнитивным пространством, собственным "знанием" языка и 

особенностями его использования, обладает сложной многоуровневой (вербально-семантический, 

когнитивный и прагматический уровни) и многокомпонентной структурой, в которой можно 

выделить национальную инвариантную часть, обусловливающую существование 

общенационального языкового типа и детерминирующую принадлежность индивида к тому или 

иному лингвокультурномусообщесту. 3. Это парадигма речевых личностей ("ролей", позиций в 

коммуникации, задающих стратегии, тактики общения и используемый языковой материал). 
ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ,- совокупность знаний, представлений, суждений о языке (его 

структурных элементах, их функциональных особенностях, закономерностях и правилах 

организации высказываний); 
ЯЗЫКОВОЕ ЧУТЬЕ– интуитивная реакция на данную форму высказывания и т.п. со 

стороны лица, для которого данный язык является родным, как критерий правильности 

речи;синонимы: «языковая компетентность» и т.п. 
ЯСНОСТЬ РЕЧИ - одно из важнейших коммуникативных качеств речи; Я.Р. - ее 

доступность адресату, умение говорить доступно, доходчиво о сложных вопросах. Я.Р. достигается 

прежде всего глубоким знанием материала (предмета речи), четкой композицией речи, 

логичностью изложения, краткостью, лаконичностью. 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

  



 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-З1 
1. Проанализируйте материал, составьте план-конспект по теме «Язык и 

речь. Культура речи: основные понятия». 
2 ОПК-6-З1  

3 ОПК-6-З2 
1. Проанализируйте материал и подготовьте план сообщения на тему 

«Нормативный аспект культуры речи». 
4 ОПК-6-З2  

5 ОПК-6-З3 
2. Проанализируйте материал и сгруппируйте определения понятий и 

явлений на тему «Культура публичной речи юриста». 
6 ОПК-6-З3  

7 ОПК-6-З4 
3. Проанализируйте материал и составьте план-конспект на тему 

«Коммуникативный аспект культуры речи». 
8 ОПК-6-З4  

9 ПК-2-З1 
1. Проанализируйте материал, составьте план-конспект по теме «Язык и 

речь. Культура речи: основные понятия». 
10 ПК-2-З1  

11 ПК-2-З2 
1. Проанализируйте материал и подготовьте план сообщения на тему 

«Нормативный аспект культуры речи». 
12 ПК-2-З2  

13 ПК-2-З3 
2. Проанализируйте материал и сгруппируйте определения понятий и 

явлений на тему «Культура публичной речи юриста». 
14 ПК-2-З3  

15 ПК-2-З4 
3. Проанализируйте материал и составьте план-конспект на тему 

«Коммуникативный аспект культуры речи». 
16 ПК-2-З4  

   
6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

17 ОПК-6-У1 1. Подготовьте план сообщения на тему «Речевой этикет юриста». 

18 ОПК-6-У1  

19 ОПК-6-У2 
2. Подготовьте несколько вариантов эффективного вступления на тему 

«Языковая политика России». 
20 ОПК-6-У2  

21 ОПК-6-У3 
3. Подготовьте несколько вариантов эффективного заключения по теме 

«Язык эффективного общения современного человека» 
22 ОПК-6-У3  

23 ОПК-6-У4 
4. Составьте перечень рекомендаций для отбора материала для 

вступления и заключения, необходимых начинающему юристу. 
24 ОПК-6-У4  

25 ПК-2-У1 1. Подготовьте план сообщения на тему «Речевой этикет юриста». 

26 ПК-2-У1  

27 ПК-2-У2 
2. Подготовьте несколько вариантов эффективного вступления на тему 

«Языковая политика России». 
28 ПК-2-У2  

29 ПК-2-У3 
3. Подготовьте несколько вариантов эффективного заключения по теме 

«Язык эффективного общения современного человека» 
30 ПК-2-У3  

31 ПК-2-У4 
4. Составьте перечень рекомендаций для отбора материала для 

вступления и заключения, необходимых начинающему юристу. 
32 ПК-2-У4    



6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

33 ОПК-6-В1 

8. Используя данный образец, выпишите этикетные формулы обращения 

к различным должностным лицам в неофициальном общении. 
Участники судебного процесса обращаются к суду со словами: 

Участники судебного процесса обращаются к одному судье: 
"Уважаемый суд"  "Ваша честь" 

34 ОПК-6-В1  

35 ОПК-6-В2 

Прочитайте фрагмент «Кодекса судейской этики». Раскрыто ли в нем 

понятие» культура и речевой этикет юриста»? Что еще стоило бы 

добавить? 
Статья 11. Компетентность и добросовестность судьи 
1. Компетентность и добросовестность являются необходимыми 

условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей по 

осуществлению правосудия. 
2. Судья должен добросовестно, на высоком профессиональном уровне 

исполнять свои обязанности, принимать все меры для своевременного и 

квалифицированного рассмотрения дела, а также содействовать 

примирению сторон, мирному урегулированию спора. 
3. Судья должен принимать меры, направленные на обеспечение права 

каждого на справедливое судебное разбирательство в разумный срок; 

должным образом организовывать и проводить судебные заседания, не 

допуская назначения рассмотрения нескольких дел на одно и то же 

время, неоднократных и безосновательных отложений судебных 

разбирательств, в том числе в связи с их ненадлежащей подготовкой. 
4. Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне 

расширять профессиональные знания, совершенствовать практический 

опыт и личные качества, необходимые для надлежащего исполнения 

своих обязанностей. В этих целях судья должен использовать как 

возможности самостоятельного обучения, так и систематически 

проходить переподготовку в государственной системе повышения 

квалификации. 
5. Судья должен знать об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации, о нормах международного права, включая международные 

конвенции и другие документы в области прав человека, систематически 

изучать правоприменительную практику, в том числе Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского 

Суда по правам человека. 
6. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при 

исполнении своих обязанностей. Конфиденциальная информация, 

ставшая известной судье в силу его должностного положения, не может 

быть использована им или раскрыта кому-либо в целях, не связанных с 

исполнением обязанностей судьи. 
7. Судья должен соблюдать высокую культуру поведения в процессе, 

поддерживать порядок в судебном заседании, вести себя достойно, 

терпеливо, вежливо в отношении участников процесса и других лиц, 

присутствующих в судебном заседании. 
Судья должен требовать такого же поведения от участников процесса и 

всех лиц, присутствующих в судебном заседании, а также от работников 

аппарата суда. 36 ОПК-6-В2    



37 ОПК-6-В3 

. Расшифруйте данные аббревиатуры, определив категорию рода у них 
АПК РФ –______________________________________________ 
СЭС – ______________________________________________ 
МГД – ______________________________________________ 
Мосгорсуд – ______________________________________________ 
КоАП - ______________________________________________ 
МЧС России - ______________________________________________ 

38 ОПК-6-В3  

39 ОПК-6-В4 

Найдите и исправьте орфографические и пунктуационные ошибки в 

тексте 
Фрагмент статьи Арбитражный суд увеличивает срок давности для 

налоговых штрафов (опубликовано 12 мая 2006 года в газете 

КоммерсантЪ) 
Сегодня призидиум Высшего арбитражного суда обсудит проэкт 

постановления пленума о сроках взискания налоговых штрафах. 

Предлагаеться разрешить налоговым органам взискивать без суда 

нибольшие сумы штрафы в течении трех лет а не 60 дней, как разъяснил 

месяц назад, МинФин. 
В Высшем арбитражном суде подготовлен проэкт постановления 

пленума, разьясняющий порядок, вне судебного 

взисканияналоговойсанкцый. Поправки в налоговый кодекс, 

действующие с 1 января этого года разрешили налоговикам взискивать 

без суда штрафы до 50 тыс. руб. с организации и до 5 тыс. руб. с 

индивидуальныхпредпренимателей. Налоговый кодекс при этом ни 

определил в течение какого времене налоговики могут это делать. 

Возполнить пробел попытался МинФин, который в письме 12 апреля 

сослался на ст. 46 налогового кодекса. 
Высший арбитражный суд однака занял другую позицию. В проэкте 

постановления пленума говориться, что статьи налогового кодекса о вне 

судебным взискании налоговых санкцый к ст. 46 не отсылают - поэтому 

действовать должен не 60 дневный срок, а общий трех гражданский срок 

давносте, установленый кодексом, для превлеченияк налоговой 

ответствености. 

40 ОПК-6-В4  

41 ПК-2-В1 

8. Используя данный образец, выпишите этикетные формулы обращения 

к различным должностным лицам в неофициальном общении. 
Участники судебного процесса обращаются к суду со словами: 

Участники судебного процесса обращаются к одному судье: 
"Уважаемый суд"  "Ваша честь" 

42 ПК-2-В1    



43 ПК-2-В2 

Прочитайте фрагмент «Кодекса судейской этики». Раскрыто ли в нем 

понятие» культура и речевой этикет юриста»? Что еще стоило бы 

добавить? 
Статья 11. Компетентность и добросовестность судьи 
1. Компетентность и добросовестность являются необходимыми 

условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей по 

осуществлению правосудия. 
2. Судья должен добросовестно, на высоком профессиональном уровне 

исполнять свои обязанности, принимать все меры для своевременного и 

квалифицированного рассмотрения дела, а также содействовать 

примирению сторон, мирному урегулированию спора. 
3. Судья должен принимать меры, направленные на обеспечение права 

каждого на справедливое судебное разбирательство в разумный срок; 

должным образом организовывать и проводить судебные заседания, не 

допуская назначения рассмотрения нескольких дел на одно и то же время, 

неоднократных и безосновательных отложений судебных разбирательств, 

в том числе в связи с их ненадлежащей подготовкой. 
4. Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне 

расширять профессиональные знания, совершенствовать практический 

опыт и личные качества, необходимые для надлежащего исполнения 

своих обязанностей. В этих целях судья должен использовать как 

возможности самостоятельного обучения, так и систематически 

проходить переподготовку в государственной системе повышения 

квалификации. 
5. Судья должен знать об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации, о нормах международного права, включая международные 

конвенции и другие документы в области прав человека, систематически 

изучать правоприменительную практику, в том числе Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского 

Суда по правам человека. 
6. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при исполнении 

своих обязанностей. Конфиденциальная информация, ставшая известной 

судье в силу его должностного положения, не может быть использована 

им или раскрыта кому-либо в целях, не связанных с исполнением 

обязанностей судьи. 
7. Судья должен соблюдать высокую культуру поведения в процессе, 

поддерживать порядок в судебном заседании, вести себя достойно, 

терпеливо, вежливо в отношении участников процесса и других лиц, 

присутствующих в судебном заседании. 
Судья должен требовать такого же поведения от участников процесса и 

всех лиц, присутствующих в судебном заседании, а также от работников 

аппарата суда. 44 ПК-2-В2  

45 ПК-2-В3 

. Расшифруйте данные аббревиатуры, определив категорию рода у них 
АПК РФ –______________________________________________ 
СЭС – ______________________________________________ 
МГД – ______________________________________________ 
Мосгорсуд – ______________________________________________ 
КоАП - ______________________________________________ 
МЧС России - ______________________________________________ 

46 ПК-2-В3    



47 ПК-2-В4 

Найдите и исправьте орфографические и пунктуационные ошибки в 

тексте 
Фрагмент статьи Арбитражный суд увеличивает срок давности для 

налоговых штрафов (опубликовано 12 мая 2006 года в газете 

КоммерсантЪ) 
Сегодня призидиум Высшего арбитражного суда обсудит проэкт 

постановления пленума о сроках взискания налоговых штрафах. 

Предлагаеться разрешить налоговым органам взискивать без суда 

нибольшие сумы штрафы в течении трех лет а не 60 дней, как разъяснил 

месяц назад, МинФин. 
В Высшем арбитражном суде подготовлен проэкт постановления 

пленума, разьясняющий порядок, вне судебного 

взисканияналоговойсанкцый. Поправки в налоговый кодекс, 

действующие с 1 января этого года разрешили налоговикам взискивать 

без суда штрафы до 50 тыс. руб. с организации и до 5 тыс. руб. с 

индивидуальныхпредпренимателей. Налоговый кодекс при этом ни 

определил в течение какого времене налоговики могут это делать. 

Возполнить пробел попытался МинФин, который в письме 12 апреля 

сослался на ст. 46 налогового кодекса. 
Высший арбитражный суд однака занял другую позицию. В проэкте 

постановления пленума говориться, что статьи налогового кодекса о вне 

судебным взискании налоговых санкцый к ст. 46 не отсылают - поэтому 

действовать должен не 60 дневный срок, а общий трех гражданский срок 

давносте, установленый кодексом, для превлеченияк налоговой 

ответствености. 

48 ПК-2-В4  

   

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
- задания в ходе аудиторных занятий на знание явлений и процессов учебной дисциплины, 

указанных в п.6.1.1.; 
- задания и упражнения, указанные в пп. 6.1.2.; 6.2, 6.3. 
- задания и упражнения к практическим работам по темам 3, 4, 5,6, 7. 
Вопросы для подготовки к зачету 
.1.  Коммуникативная функция языка и речи. 
2. Общенациональный язык и литературный язык. 
3. Стили современного русского языка. Общая характеристика. 
4. Разговорный стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические 

признаки. 
5. Книжная и разговорная лексика русского языка. Вопрос о выделении нейтрального и 

художественного стилей речи. 
6. Научный стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические признаки. 
7. Официально-деловой стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические 

признаки. 
8. Публицистический стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические 

признаки. 
9. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 
10.  «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова и Словарь С.И. Ожегова: 

общее и различия. 
11.  Синонимы. Антонимы. 
12. Омонимы. Паронимы. 
13. Культура речи как наука. Три аспекта культуры речи. 
14.  Культура научной и профессиональной речи. 
15. Реферирование. 
16. Художественные тропы и фигуры речи, создаваемые экспрессивным синтаксисом. 

  



17.  Метафора в языке и речи. 
18. Великие деятели русской культуры (М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, В.В. Виноградов и 

др.) о русском языке и культуре речи. 
19.  Классификация норм современного русского литературного языка (общая 

характеристика). 
20. Фонетические нормы. 
21. Лексико-фразеологические нормы. 
22. Грамматические нормы. 
23. Стилистические нормы. 
24. Риторика как наука. 
25. Образность и выразительность речи. 
26. Культура и речевой этикет современного человека. 
27. Языковое поведение. 
28. Этика и культура речевого общения студента и преподавателя. 
29. Основные качества речи. 
30. Анализ собственных языковых ошибок. 
31. Риторика: объект и материал исследования 
32. Ораторская проза. 
33. Речеведение и риторика. 
34. Культура речи и техника речи. 
35. «Типы речевой культуры» (элитарный тип, среднелитературный тип, разговорный тип). 
36. Три типа аргументов: логические аргументы, психологические аргументы, этические 

аргументы. 
37. Риторика и демагогия. 
38. Языковая личность и коммуникативное поведение. 
39. Стилистика и редактирование. 
40. Современная риторика. 
41. Общение и коммуникация. 
42. Деловое общение. 
43. Факторы, создающие помехи в деловом общении. 
44. Факторы, способствующие эффективному общению. 
45. Деловое письмо (общая характеристика) . 
46. Характеристика современных деловых писем. 
47. Регламентированные деловые письма. Личные деловые письма: заявление, 

доверенность, расписка. 
48. Регламентированные деловые письма. Неличные (публичные) деловые письма: договор, 

гарантийное письмо, факс (телефакс). 
49. Нерегламентированные деловые письма. Автобиография. Характеристика. Визитная 

карточка. 
50. Этика, этикет, культура делового общения юриста. 
 
Задания для оценки умений. 
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Соотношение тестовых заданий с ЗУН 
Задания на проверку компонента ЗНАТЬ (ОПК-6, ПК-2) 1-14 
Задания на проверку компонента УМЕТЬ (ОПК-6, ПК-2) 15-29 
Задания на проверку компонента ВЛАДЕТЬ (ОПК-6, ПК-2) 30-40 
 
 
1.Литературная норма – это… 
а) правила речевого пользования, установленные большинством говорящих на русском 

языке и регламентированные (кодифицированные) лингвистическими словарями, справочными 

пособия; 
b)естественно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей; 
c)способность говорить и сам процесс говорения, речевая коммуникация; 
d)искусственно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей. 

  



 
2. Литературный язык – это… 
а) отшлифованная мастерами художественного слова форма  общенационального  языка; 
b) все многообразие литературных и внелитературных средств; 
c)невербальные средства общения; 
d)разновидность общенационального языка, которая служит средством общения для 

представителей определенной общественной группы. 
 
3. Древнерусский (общевосточнославянский) язык – это разговорный язык… 
а) восточных славян; 
b)древних греков; 
c)западных славян; 
d). южных славян. 
 
4. Основоположником российской филологии является… 
а) М.В. Ломоносов; 
b) А.С. Пушкин; 
c) А.П. Сумароков; 
d) М. Горький. 
 
5. Первым нормативным руководством по правильному словоупотреблению и 

произношению в России является… 
а) Российская грамматика»; 
b)  «Российская газета»; 
c) «Российская риторика»; 
d) «Российская поэтика». 
 
6.Неприятие, решительный отказ от новшеств и изменений в речи – это… 
а) языковой пуризм; 
b)языковой радикализм; 
c)языковое новаторство; 
d)языковой нигилизм. 
 
7.Он стремился создать один язык «для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и 

говорить, как пишут»… 
а) Н. М. Карамзин; 
b) А.С. Шишков; 
c) В.Г. Белинский; 
d) К.С. Аксаков. 
 
8. Автор «Толкового словаря живого великорусского языка»… 
а) В.И. Даль; 
b) М.В. Ломоносов; 
c) Г.О. Винокур; 
d) Д.Н. Ушаков. 
 
9.Словарь, отражающий языковую реальность Советского государства, - это словарь… 
а) «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова; 
b) «Словарь Академии Российской»; 
c) «Словарь языка Пушкина»; 
d) «Словарь древнерусского языка». 
 
10. Автор однотомного словаря русского языка… 
а) С.И. Ожегов; 
b) Л.В. Щерба; 
c) В.В. Виноградов; 

  



d) Н.М. Шанский. 
 
11. Особая область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи, 

разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком, - это… 
а) культура речи; 
b)стилистика; 
c)риторика; 
d)поэтика. 
 
12. Нормы литературного произношения в русском языке формировались на основе 

говора… 
а) московского; 
b)нижегородского; 
c)петербургского; 
d)ленинградского. 
 
13. Хорошее произношение, дикция, темп речи, ее громкость, внятность – это… 
а) фонетическая выразительность; 
b)лексическая выразительность; 
c)стилистическая выразительность; 
d)фразеологическая выразительность. 
 
14. В России школой общепринятого произношения и хранителем орфоэпических традиций 

всегда был (было)… 
а) театр; 
b) кино; 
c) телевидение; 
d) Интернет. 
 
15. Мудрое изречение: «Да не будет слово твое пусто и молчание твое бессловесно» 

принадлежит… 
а) К.С. Станиславскому; 
b) Л.В. Щербе; 
c) С.Я. Маршаку; 
d) К.И. Чуковскому. 
 
16. В зависимости от цели высказывания практически в каждой фразе мы можем выделить 

любое важное для нас слово. Это называется… 
а) логическим ударением; 
b) фонетическим ударением; 
c) грамматическим ударением; 
d)психологическим ударением. 
 
17. К.С. Станиславский писал, что этот знак препинания  «точно поднятая для 

предупреждения рука, заставляет слушателей терпеливо ждать продолжения неоконченной фразы». 
а) запятая; 
b) точка; 
c) двоеточие; 
d) тире. 
 
18. Архаизмы – это… 
а) устаревшие слова; 
b) новые слова; 
c) слова актуальной лексики; 
d) заимствованные слова. 
 
19. Неумеренным словотворчеством отличались… 

  



а) футуристы XX века; 
b) пуристыXIX века; 
c) лингвистыXIX века; 
d) пушкинистыXX века. 
 
20. Умение находить и использовать нужные слова и обороты речи в свойственном им 

значении – это… 
а) лексико-фразеологические нормы; 
b) фонетические нормы; 
c) морфологические нормы; 
d) стилистические нормы. 
 
21. Имеют два и более лексических значения… 
а) многозначные слова; 
b) однозначные слова; 
c) паронимы; 
d) омонимы. 
 
22. В каком варианте ударение падает на последний слог во всех словах ряда? 
а) дефис, диоптрия, диспансер; 
b)бензопровод,блокировать, бочковый; 
c) газированный, генезис, глазированный; 
d)задолженность, задолго, заключенный (в тюрьму). 
 
23. В каком варианте ударение падает на первый слог во всех словах ряда? 
а) наголо (стричь), наскоро, начал; 
b)искони, исконно, исподволь; 
c)каучук,  квартал,  коклюш; 
d)догмат, договор, донельзя. 
24. Говорить обиняками, не касаясь сути дела – это значение соответствует фразеологизму… 
а) ходить вокруг да около; 
b)давать волю языку; 
c)боек на язык (на слова); 
d)во всю глотку. 
 
25. Собирательное название клише и штампов, которые обедняют русскую речь, лишая ее 

естественности, простоты, доступности, - это… 
а) канцелярит; 
b)омонимия; 
c)семантизация; 
d)паронимия. 
 
26. Немотивированные повторы однокоренных слов в предложении – это… 
а) тавтология; 
b)плеоназм; 
c)многосоюзие; 
d)градация. 
 
27. Совокупность правил об изменении слов и сочетании слов в предложении – это… 
а) грамматика; 
b) стилистика; 
c) фразеология; 
d) лексикология. 
 
28. Заимствованные существительные, обозначающие животных и птиц типа кенгуру, 

какаду, относят к … роду безотносительно к полу животного 
  



а) мужскому; 
b) среднему; 
c) женскому; 
d) общему. 
 
29.  Центральным пунктом доказательства является: 
а) тезис; 
b) аргумент; 
c) вывод; 
d)  демонстрация. 
 
30.Какое из этих утверждений истинно? 
a) Все люди суть разумные существа, жители планеты не суть люди, следовательно, они не 

суть разумные существа; 
b)Лекарство, принимаемое больным, есть добро; чем больше делать добра, тем лучше; 

значит, лекарство нужно принимать в больших дозах; 
c)Вор не желает приобрести ничего дурного; приобретение хорошего есть дело хорошее; 

следовательно, вор желает хорошего; 
d) Всякая экономия в конечном счёте сводится к экономии времени. 
 
31. Любой литературный язык обладает набором определенных признаков. Укажите номер 

ряда, в котором все признаки литературного языка указаны верно. 
А – существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в 

письменных текстах; 
Б – общеобязательность норм языка и их кодификация в специальных изданиях; 
В – разветвленная многофункциональная стилистическая дифференциация языковых 

средств в сфере лексики, фразеологии, словообразования, грамматики; 
Г – вариативность грамматических и лексических средств выражения, представленных в 

синонимии форм, слов, синтаксических конструкций и употребляющихся в соответствии с 

принципами адекватности и уместности; 
Д – функциональное размежевание синонимических единиц; 
Е) стабильность языка на протяжении длительного времени. 
a) литературный язык обладает признаками А, Б, В, Г, Д; 
b) литературный язык обладает признаками Б, В, Г, Д, Е; 
c) литературный язык обладает признаками А, Б, Г, Д, Е; 
d) литературный язык обладает признаками А, Б, В, Г, Д, Е. 
 
32.  Закрепление литературной нормы в словарях, грамматиках, учебных пособиях 

называют 
a) кодификацией, 
b) нормализацией, 
c) cтандартизацией, 
d) унификацией. 
 
33. Какой стиль обслуживает сферу письменных официальных, деловых, производственных 

отношений? 
a) разговорный, 
b) официально-деловой, 
c) публицистический, 
d) художественный, 
e) научный. 
 
34. Установление единых норм и требований – это 
a) переадресация, 
b) кодификация, 
c) стандартизация,   



d) унификация. 
 
35. Определите стилистическую принадлежность лексики: 
Уровень жизни, раунд переговоров, виртуальный мир, силовые ведомства, на данном этапе, 

конструктивные меры, дезинформировать. 
a) разговорный, 
b) официально-деловой, 
c) научный, 
d) художественный, 
e) публицистический. 
 
36 Определите функционально-стилевую принадлежность текста. 
Языковые знаки, используемые человеком, в своем подавляющем большинстве 

интенциональны. Поведение человека разумно. Человек сознательно преследует определенные 

цели. Общаясь с членами общества, он сознательно, намеренно прибегает к помощи языковых 

знаков, понимая, что используемые знаки воздействуют на поведение окружающих его людей и что 

путем соответствующего подбора языковых знаков можно добиться от слушателей желаемых 

результатов. 
Языки, на базе которых существуют у человека языковые знаки, носят самый разнообразный 

характер: здесь и язык ОРУД (знаки уличного движения), и морская сигнализация, и азбука Брайля, 

и барабанный бой, и азбука Морзе и т. д. Однако первостепенное значение имеет наш обычный 

звуковой язык, состоящий из звучаний, производимых голосовым аппаратом человека. Особое 

место, занимаемое звуковым языком в жизни людей, определяется не только тем, что он служит 

обычным средством общения, тогда как к другим языкам мы обращаемся лишь в особых случаях, 

но и тем, что все другие языки создаются на базе звукового языка, единицам которого ставятся в 

соответствие единицы вновь образуемого языка. 
Языковым единицам, образующим языки человека, свойственно специфическое смысловое 

значение. Это значение выступает в двух формах: в форме понятия и в форме представления. Как 

известно, понятие является знанием существенных признаков предмета. Представление же есть 

чувственный, наглядный образ предмета. В этом образе признаки предмета или явления даны в 

слитной, нерасчлененной форме, они не вы делены, не взяты в отвлечении друг от друга. Переход от 

представления к понятию связан с умственным расчленением единого, целостного, наглядного 

образа на отдельные признаки, раскрывающие сущность явления. (Ветров А.А.) 
a) разговорный, 
b) официально-деловой, 
c) публицистический, 
d) художественный, 
e) научный. 
 
37. Укажите источник создания юмористического каламбура в данном предложении: Для 

производства футбольных голов ноги бывают важнее голов. 
a) многозначность, 
b) омонимия, 
c) нарушение лексической сочетаемости. 
 
38. В результате чего возникли речевые ошибки в предложениях: 
Утверждая документацию, директор ставит на ней свою роспись. Насекомые обладают 

хорошо развитым обаянием. 
Участники собрания строго обсудили тех, кто забыл о своем долге. 
a) в результате смешения синонимов, 
b) в результате смешения антонимов, 
c) в результате смешения омонимов, 
d) в результате смешения паронимов. 
39. Коммуникативные умения – это 
a) совокупность знаний, умений и навыков в области вербальных и невербальных 

  



средств адекватного восприятия и отражения действительности; 
b) совокупность правил и традиций вербального и невербального общения, сложившихся в 

том или ином социуме и реализуемых в процессе коммуникации; 
c) адекватное использование всех средств общения в соответствии с целью, условиями, 

адресатом общения. 
 
40. Соотнесите данное ниже определение с соответствующим понятием: 
Совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих целенаправленное 

взаимодействие людей на основе адекватного выбора и использования средств общения, а также 

умение прогнозировать воздействие высказываний на собеседников, извлекать информацию в 

условиях устной и письменной коммуникации называется 
a) культурой чувств, 
b) культурой языка, 
c) культурой речевого общения. 
 
 
7.3.3. Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
Тесты № 2. 
ТЕСТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Соотношение тестовых заданий с ЗУН (ОПК-6, ПК-2) 
 
Задания на проверку компонента ЗНАТЬ 1-18 
Задания на проверку компонента УМЕТЬ 19-40 
Задания на проверку компонента ВЛАДЕТЬ 41-60 
 
 
 
1.   Культура речи как самостоятельная научная дисциплина сформировалась в… 
а) 17 веке; 
b) 19 веке; 
c) 20 веке; 
d) 21 веке. 
 
2. Этический компонент культуры речи отвечает за… 
а) соблюдение правил речевого этикета; 
b)  коммуникативные качества речи; 
c)  соответствие языковых средств стилю общения. 
d) фонетическую культуру речи 
 
3. Глаголы типа лягу, кладу, лихоражу, награжу, наплещу, налягу – это… 
а) рекомендуемые формы; 
b) нерекомендуемые формы; 
c) допустимые формы; 
d) устаревшие формы. 
 
4. Деепричастия типа бежав, бережа, жгя, идя … 
а) не соответствуют современной норме; 
b) соответствуют современной норме; 
c) допустимы современной нормой; 
d) имеют иностранное происхождение. 
 
5. Найдите ВЕРНЫЙ вариант 
а) благодаря случаю; 
b) согласно распоряжения; 
c) ) наперекор желания; 

  



d) вопреки замечания. 
 
6. Найдите НЕВЕРНЫЙ вариант 
а) На это было истрачено около четыреста-пятьсот долларов; 
b) Я ознакомился с семьюстами пятьюдесятью тремя страницами учебника; 
c) Семьюдесятью семью грамотами награждены участники городской олимпиады; 
d) В двух тысячах пятистах километрах к югу находится зона лесного пожара. 
 
7. В каком словосочетании вместо слова ЭТИЧНЫЙ нужно употребить ЭТИЧЕСКИЙ? 
а) этичный аспект культуры речи; 
b)  этичный поступок; 
c)  этичное поведение; 
d) этичное высказывание. 
 
8. Сложное синтаксическое построение, объединяющее группу распространенных 

предложений с подробным развитием мысли – это… 
а) период; 
b) словосочетание; 
c) группа слов; 
d) предложение. 
 
9. Предложение является словесным выражением мысли в лингвистической концепции… 
а) А.А. Шахматова; 
b) М.В. Ломоносова; 
c) К.С. Аксакова; 
d) В.И. Даля. 
 
10. Намеренное расчленение текста на самостоятельные части — это… 
а) парцелляция; 
b) номинация; 
c) метафоризация; 
d) десемантизация. 
 
11. Обратный порядок слов, нарушение общепринятой последовательности слов в 

предложении – это… 
а) инверсия; 
b) градация; 
c) повтор; 
d) метонимия. 
 
12. Автор выражает противоположные понятия, соединив их в определенном контексте, с 

помощью… 
а) антитезы; 
b) эпифоры; 
c) анафоры; 
d) перифразы. 
 
13. Данный стиль регулирует различные сферы жизни: общественную, политическую, 

экономическую, финансовую 
а) методический; 
b) официально-деловой; 
c) художественный; 
d) научный. 
 
14.Метафора – это… 
а)   открытое сравнение; 

  



b) незаконченное сравнение; 
c) скрытое сравнение; 
d) противопоставление. 
 
15.Замена словом словосочетания типа «царь зверей» (лев), «третий Рим» (Москва) – это… 
а) эпитет; 
b) перифраза; 
c) литота; 
d) гипербола. 
 
16. Разновидность метонимии, состоящая в переносе названия с части на целое или с целого 

на часть типа «Сергей Петрович – всеми уважаемое лицо в нашем вузе» - это... 
а)   синекдоха; 
b)  перифраза; 
c)  эпитет; 
d) гипербола. 
 
17. «Я глядел в спину архивариуса, и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, 

что боится нарушить общую тишину». 
Какой троп использует А.П. Чехов в этом предложении? 
а)     эпитет; 
b)  перифраза; 
c) синекдоха 
d) гипербола. 
 
18. Функциональный стиль – это… 
а)      разновидность литературного языка, в которой язык выступает в той или иной 

социально значимой сфере; 
b)  социальная разновидность речи, характеризующаяся специфической лексикой и 

фразеологией; 
c)  чрезмерная приверженность к книгам; к книжным теоретическим знаниям 
d)  совокупность любых письменных текстов. 
 
19. Определите, в каком стиле встречается беседа в непринужденной обстановке? 
а)      официально-деловой стиль; 
b)  научный стиль; 
c)  публицистический стиль; 
d)  разговорный стиль. 
 
20. Определите, для какого стиля характернызлободневность, страстность, призывность, 

яркость? 
а)      официально-деловой стиль; 
b)  научный стиль; 
c)  публицистический стиль; 
d)  разговорный стиль. 
 
21. Укажите: инструкция, отчет, деловое письмо, биография, правила, объявление, 

заявление, расписка, справка, памятка – это жанры стиля… 
а)      официально-делового; 
b)  научного; 
c)  публицистического; 
d) разговорного. 
 
22.Определите стилевую принадлежность текста 
Федеральный закон от 01.07.2011 N 169-ФЗ 
Государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 

  



назначается решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо месту 

пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина 
 
а)     официально-деловой стиль; 
b)  научный стиль; 
c)  публицистический стиль; 
d)  разговорный стиль. 
 
23. Определите стилевую принадлежность текста 
В русской духовной культуре, философии и литературе можно найти много идей, 

направленных на утешение и поддержку человека в страданиях. Например, в 1893г. священник, 

магистр богословия Г. Дьяченко выпустил сборник «Христианские утешения несчастных и 

скорбящих, испытывающих бедность, болезни, потери родных и близких сердцу, житейские 

неудачи, злоречия, разочарования в жизни, мучительную борьбу с грехом и страстями, с 

религиозным сомнением, со страхом смерти и многие другие телесные и духовные скорби и 

страдания».  Начало психотерапии в России условно связывается с концом  XIX в., когда термин 

«психотерапия» появился в мировой практике лечения нервных болезней и вошел в ее обиход. 

(Этот термин впервые был употреблен в 1872г.Д.Х. Тьюком в книге «Иллюстрация влияния разума 

на тело», где определялся как терапевтическое действие, которое дух пациента мог иметь в 

отношении тела пациента благодаря влиянию врача.) 
Соответственно, первый период, когда в России происходило зарождение и формирование 

практики психологической помощи, свободной от политического давления и опирающейся на весь 

предшествовавший опыт развития отечественной и мировой научной, культурной и духовной 

мысли, начался в 70-х гг. XIX в. За последующие три десятка лет психотерапия выделилась из 

психиатрии и невропатологии, определилась в сферах приложения, обрела собственное имя; стали 

появляться учреждения, специализирующиеся на оказании психотерапевтической помощи, 

увеличивалось количество специализированных публикаций и изданий, в частности, появился 

журнал «Психотерапия (Обозрение вопросов психического лечения и прикладной психологии)», 

выпускавшийся с 1910г. 
В издании «Реальная энциклопедия практической медицины: медико-хирургический 

словарь для практикующих врачей» появляется одно из первых определений термина 

«психотерапия» в России: «Под психотерапией понимают лечение воздействием на психику. Ее не 

всегда можно строго отграничить от других способов лечения, так как и последние часто оказывают 

большое влияние на психику больного. Так, например, алкоголь, бром, морфий и многие другие 

наркотические средства влияют на психику. Точно так же на нее воздействуют и физические 

методы лечения, например, массаж, фарадизация кисточкой и т.п. Но все эти воздействия не 

относятся к психотерапии, так как при них влияние на психику происходит не непосредственно, а 

только в зависимости от физического или химического воздействия». 
Показания к психотерапевтическому лечению были достаточно разнообразны: истерия, 

неврастения и легкие психопатические расстройства, состояние угнетенности, патологические 

настроения, неврозы страха, навязчивые идеи, половые извращения; также психотерапия 

применялась при лечении алкоголизма и в качестве дополнения к лечению при органических 

заболеваниях. 
Первым методом научной психотерапии стал гипноз, интенсивное изучение и разработка 

которого велась в Западной Европе, прежде всего во Франции, где с ним и познакомились 

отечественные ученые. В России развитие учения о гипнозе как лечебном методе связано с именем 

В.М. Бехтерева, который в 1884г., по возвращении на родину после стажировки в парижском 

госпитале Сальпетриер у Ж. Шарко, добивался снятия официального запрета на применение 

гипноза. На основе суггестивного метода В.М. Бехтеревым также были разработаны методы 

внушения, косвенного внушения, самовнушения, коллективного внушения и отвлекающей 

психотерапии, описанные им в книге «Гипноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение». 
Помимо В.М. Бехтерева, изучением теоретических и практических аспектов применения 

гипноза в лечебных целях занимались В.Я. Данилевский, А.А. Токарский, их ученики и 

последователи.Несмотря на широкое распространение метода гипноза в России, в 1924г. НКЗ 

РСФСР выпустил ограничительную инструкцию по его применению, разрешавшую 

гипнотизирование   



только с лечебной целью и только врачам-специалистам в обязательном присутствии медицинского 

работника, либо близкого родственника больного, с подробным отражением в истории болезни 

пациента и в специальной книге сведений о сеансе. 
<…>По мере развития психотерапевтического знания рациональную психотерапию, или 

убеждение, стали применять, ссылаясь на швейцарского невропатолога П. Дюбуа, подробно и 

системно изложившего этот метод в книге «Психоневрозы и их психическое лечение» в 1912г. 

Предполагалось, что это лечение информацией, вступающей в связь и взаимодействие с 

имеющимися у больного представлениями и позволяющей аргументированно убедить его в 

ошибках формальной или диалектической логики, способствующих развитию болезни. 
 
а)      официально-деловой стиль; 
b)  научный стиль; 
c)  публицистический стиль; 
d)  разговорный стиль. 
 
24. Определите стилевую принадлежность текста 
Психолого-педагогическая диагностика - это система, в основу которой положены 

психолого- педагогические теории, методологии и методики, позволяющие дать точную оценку 

учебных достижений школьников, эффективности педагогической деятельности, развития 

психических свойств, достигнутого индивидом или группой. Важнейшими задачами 

психолого-педагогической диагностики являются: выяснения уровня готовности ребенка к школе; 

выявления особо одаренных и отстающих в развитии; выяснения причин школьной дезадаптации; 

раннего предупреждения противоправных тенденций в развитии личности; управления классным 

коллективом с учетом индивидуальных особенностей учеников и межличностных отношений 

между ними; углубленной профориентации. 
Среди многочисленных психолого-педагогических методик, применяемых в работе с 

детьми, все чаще используются диагностики по исследованию психомоторной одаренности 

личности обучающихся, гибкости их мышления, внимания, памяти, мышления, уровня интеллекта, 

типа темперамента, личной тревожности и др. 
 
а)      официально-деловой стиль; 
b)  научный стиль; 
c)  публицистический стиль; 
d)  художественный стиль. 
 
25. Укажите, в каком жанре употребляются подобные предложения? 
Опыт работы:  3-летний опыт работы над образовательными программами по 

экономическим и финансовым дисциплинам в Сибирском Федеральном Университете: более 1000 

часов аудиторных занятий. В настоящий момент я являюсь персональным коучем, автор и ведущим 

тренингов по ораторскому искусству, визуальным бизнес-презентациям и аргументации. 
а)      резюме; 
b) заявление; 
c)  расписка; 
d) аннотация. 
 
26. Определите: краткое изложение в письменной форме чего-либо (главы учебника, курса 

лекций и т.д.) - это… 
а)      конспект; 
b)  доклад; 
c) научное сообщение; 
d)  устное выступление. 
 
27.Студент должен  показать свои знания по определенной теме на основе обзора 

литературы (несколько источников информации) в процессе написания… 
а)      курсовой работы; 
b)   реферата;   



c)доклада; 
d)    тестов. 
 
28. Укажите, предметом изучения какой дисциплины является языковая среда человека и 

общества, прежде всего проблемы языковой (речевой) деградации, а также языковой (речевой) 

реабилитации… 
а)      лингвистическая география; 
b)   лингвистическая статистика; 
c)  лингвистическая экология; 
d)    лингвистическая схоластика. 
 
29. Совокупность словесных форм учтивости, вежливости – это… 
а)        речевой акт; 
b)   речевой этикет; 
c)   речевой такт; 
d)    речевой цинизм. 
 
30. Укажите, какие основополагающие принципы современного речевого этикета … 
а)         вежливость, тактичность, внимательность; 
b)   эгоцентризм, морализаторство, пунктуальность; 
c)    отстраненность, корректность, скромность; 
d)     искусственность, краснобайство, начетничество. 
 
31. Грубое, оскорбительное, обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, 

чувств или намерений – это… 
а)         речевая политика; 
b)   речевая отстраненность; 
c)     речевая толерантность; 
d)      речевая агрессия. 
 
32.Какой жанр научного стиля представлен в данном тексте? 
Предлагаемая книга представляет собой опыт универсального  справочника по культуре 

русской речи. 
В ней автор стремится систематизировать нормы современного русского языка. Им 

показаны также наиболее трудные случаи употребления слов, оборотов, речи, фразеологических 

единиц. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
а)         аннотация; 
b)    рецензия; 
c)      отзыв; 
d)      доклад. 
 
33. Какой тип документа следует использовать в ситуации, когда Вы опоздали на работу 
а) заявление; 
b)    объяснительная записка; 
c)      доверенность; 
d)      расписка. 
 
34. Какой тип документа следует использовать в ситуации, когда Ваши родственники просят 

вас помочь им в продаже или приобретении квартиры 
а) заявление; 
b)     объяснительная записка; 
c)       доверенность; 
d)      расписка. 
35. В каком документе можно встретить следующие строки: 
Прошу разрешить мне сдать экзамен по русскому языку и культуре речи досрочно…   



а) доверенность; 
b)     заявление; 
c)       объяснительная записка; 
d)      расписка. 
 
36. Короткие и броские рекламные призывы или пропагандистские лозунги (девизы) – это… 
а) слоганы; 
b)     эпитеты; 
c)       параллелизмы; 
d)      парадоксы. 
 
37. Наука об ораторском искусстве – это… 
а)       риторика; 
b)   поэтика; 
c)   стилистика; 
d)    этика. 
 
38.Где зародилась риторика? 
а) Древний Египет; 
b) Древняя Индия; 
c)  Древняя Греция; 
d) средневековая Европа. 
 
39. Основоположником теории риторической науки считается 
а) Аристотель; 
b) Квинтилиан; 
c) Сократ; 
d) Горгий. 
 
40. Риторика относится к … наукам 
а) историческим; 
b) социологическим; 
c) лингвистическим; 
d)  филологическим. 
 
41. Определите, что является предметом изучения риторики? 
а) подготовка и произнесение речи; 
b) составлениеделовой документации; 
c) умение правильно одеваться; 
d)  культура чтения. 
 
42. Как вы считаете, центральным пунктом доказательства является: 
а) тезис; 
b)  аргумент; 
c)вывод; 
d) демонстрация. 
 
43.  Соотнесите ораторские действия с классическими этапами работы над речью оратора: 
а)выбор темы речи, выбор одежды и места выступления; 
b) изобретение речи, выбор места, выступление; 
c) построение речи, выбор места выступления; 
d) изобретение речи, построение речи, украшение речи, запоминание речи, произнесение 

речи. 
 
44. В современной риторике добавился еще один этап работы над речью оратора 
а) анализ результатов выступления; 

  



b)      анализ результатов исследования; 
c)       анализ результатов финансовой деятельности; 
d)        результатов статистического анализа. 
 
45. Первым нормативным руководством по правильному словоупотреблению и 

произношению в России является… 
а) Российская грамматика»; 
b)  «Российская газета»; 
c) «Российская риторика»; 
d) «Российская поэтика». 
 
46.Неприятие, решительный отказ от новшеств и изменений в речи – это… 
а) языковой пуризм; 
b)языковой радикализм; 
c)языковое новаторство; 
d)языковой нигилизм. 
47.Он стремился создать один язык «для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и 

говорить, как пишут» … 
а) Н. М. Карамзин; 
b) А.С. Шишков; 
c) В.Г. Белинский; 
d) К.С. Аксаков. 
 
48. Автор «Толкового словаря живого великорусского языка» … 
а) В.И. Даль; 
b) М.В. Ломоносов; 
c) Г.О. Винокур; 
d) Д.Н. Ушаков. 
 
49.Словарь, отражающий языковую реальность Советского государства, - это словарь… 
а) «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова; 
b) «Словарь Академии Российской»; 
c) «Словарь языка Пушкина»; 
d) «Словарь древнерусского языка». 
 
50. Автор однотомного словаря русского языка… 
а) С.И. Ожегов; 
b) Л.В. Щерба; 
c) В.В. Виноградов; 
d) Н.М. Шанский. 
 
51. Особая область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи, 

разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком, - это… 
а) культура речи; 
b)стилистика; 
c)риторика; 
d)поэтика. 
 
52. Нормы литературного произношения в русском языке формировались на основе 

говора… 
а) московского; 
b)нижегородского; 
c)петербургского; 
d)ленинградского. 
53. Хорошее произношение, дикция, темп речи, ее громкость, внятность – это… 
а) фонетическая выразительность;   



b)лексическая выразительность; 
c)стилистическая выразительность; 
d)фразеологическая выразительность. 
 
54. Какое из этих утверждений истинно? 
b) Все люди суть разумные существа, жители планеты не суть люди, следовательно, они не 

суть разумные существа; 
b) Лекарство, принимаемое больным, есть добро; чем больше делать добра, тем лучше; 

значит, лекарство нужно принимать в больших дозах; 
c) Вор не желает приобрести ничего дурного; приобретение хорошего есть дело хорошее; 

следовательно, вор желает хорошего; 
d) Всякая экономия в конечном счёте сводится к экономии времени 
 
55.Какое из этих утверждений ложно? 
а) Рыночный порядок является естественным, рыночная экономика действует как 

саморегулируемая; 
b) Спрос- это важнейший ориентир для предложения; 
c) Экономика должна быть экономной — таково требование времени; 
d) Все, кто учились, изучали экономику. 
 
56. В каком предложении используется ирония? 
а) Экономист — это человек, который знает о деньгах больше, чем люди, у которых есть 

деньги; 
b) Заработная плата равна, предельному продукту труда; 
c) То, что образует собою средства платежа за товары,- это сами товары; 
d) Необходимо равенство договаривающихся сторон, чтобы  вести торг до 
стижения максимальной выгоды. 
 
57.В каком предложении используется риторический вопрос? 
а) Как пройти к институту? 
b) Кто ведет занятия по пятницам? 
c) А судьи кто? 
d) В какой аудитории будет лекция? 
 
58. Какое изобразительно-выразительное средство используется в этом тексте? 
В годовщину празднования пушкинского юбилея на одном из совещаний мне довелось быть 

свидетелем очень любопытного разговора. 3аместитель главы одного из городских районов 

спрашивал у своего коллеги, как они хотят отметить годовщину. Чиновник вздохнул и жалобно 

протянул: «Да не знаем пока...». В его голосе было столько мучительной тоски, столько 

неподдельной усталости! 
а) риторическое обращение; 
b) риторическое восклицание; 
c) риторический вопрос; 
d) бессоюзие. 
 
59. Какое изобразительно-выразительное средство используется в этом тексте? 
«Береги честь смолоду», - завещал Пушкин в своей «Капитанской дочке». «А зачем?» - 

спросит иной современный «идеолог» нашей рыночной жизни. 3ачем беречь товар, на который есть 

спрос: если мне за эту самую «честь» хорошо заплатят, то я её продам. Вспомните купца Паратова 

из «Бесприданницы»: «У меня ничего заветного нет; найду выгоду, так всё продам, что угодно...». И 

единственным препятствием на пути этой сделки является вопрос цены. Но к чему приводит такая 

вполне разумная логика в нашей жизни? 
а) цитирование; 
b) многосоюзие; 
c) эллипсис; 
d) градацию.   



 
60. Какое изобразительно-выразительное средство используется в этом тексте? 
Люди переступают через совесть только потому, что считают её чем-то эфемерным, 

придуманным, а ассигнации, которые они получают в руки, - вполне материальной основой 

благополучия. Но к чему приводит эта куцая философия, какие страшные, совсем уже 

материальные, вполне осязаемые беды приносит нам эта скудоумная премудрость, эта 

беспринципность, это «бесчестье»? Нравственные призывы русских писателей многие 

воспринимают как нудное поучение, не сознавая, что в их основе лежит стремление спасти 

человека. И судьба нашей страны, у которой есть все материальные предпосылки для того, чтобы 

стать одной из самых богатых стран мира, но которая почему-то до сих пор остаётся бедной, как раз 

говорит о том, как важна душа человека, как важно быть честным и совестливым. 
а) перифраза; 
b) гипербола; 
c) литота; 
d) парцелляция. 
 
7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 ОПК-6-З1 Вопросы к зачету 1-6 

2 ОПК-6-З1  

3 ОПК-6-З2 Вопросы к зачету 7-8 

4 ОПК-6-З2  

5 ОПК-6-З3 Вопросы к зачету 9-16 

6 ОПК-6-З3  

7 ОПК-6-З4 Вопросы к зачету 17-24 

8 ОПК-6-З4  

9 ОПК-6-У1 Тесты №1 

10 ОПК-6-У1  

11 ОПК-6-У2 Тесты №1 

12 ОПК-6-У2  

13 ОПК-6-У3 Тесты №1 

14 ОПК-6-У3  

15 ОПК-6-У4 Тесты №1 

16 ОПК-6-У4  

17 ОПК-6-В1 Тесты №2 

18 ОПК-6-В1  

19 ОПК-6-В2 Тесты №2 

20 ОПК-6-В2  

21 ОПК-6-В3 Тесты №2 

22 ОПК-6-В3  

23 ОПК-6-В4 Тесты №2 

24 ОПК-6-В4  

25 ПК-2-З1  

26 ПК-2-З1  

27 ПК-2-З2  

28 ПК-2-З2  

29 ПК-2-З3  

30 ПК-2-З3  

31 ПК-2-З4  

32 ПК-2-З4  

33 ПК-2-У1    



34 ПК-2-У1  

35 ПК-2-У2  

36 ПК-2-У2  

37 ПК-2-У3  

38 ПК-2-У3  

39 ПК-2-У4  

40 ПК-2-У4  

41 ПК-2-В1  

42 ПК-2-В1  

43 ПК-2-В2  

44 ПК-2-В2  

45 ПК-2-В3  

46 ПК-2-В3  

47 ПК-2-В4  

48 ПК-2-В4  

   
7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 

   
Задания для оценки знаний. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-З1 Тестовые задания 1-14 

2 ОПК-6-З1  

3 ОПК-6-З2 Тестовые задания 1-14 

4 ОПК-6-З2  

5 ОПК-6-З3 Тестовые задания 1-14 

6 ОПК-6-З3  

7 ОПК-6-З4 Тестовые задания 1-14 

8 ОПК-6-З4  

9 ПК-2-З1 Тестовые задания 1-14 

10 ПК-2-З1  

11 ПК-2-З2 Тестовые задания 1-14 

12 ПК-2-З2  

13 ПК-2-З3 Тестовые задания 1-14 

14 ПК-2-З3  

15 ПК-2-З4 Тестовые задания 1-14 

16 ПК-2-З4  

   
Задания для оценки умений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-У1 Тестовые задания  15-29 

2 ОПК-6-У1  

3 ОПК-6-У2 Тестовые задания  15-29 

4 ОПК-6-У2  

5 ОПК-6-У3 Тестовые задания  15-29 

6 ОПК-6-У3  

7 ОПК-6-У4 Тестовые задания  15-29 

8 ОПК-6-У4  

9 ПК-2-У1 Тестовые задания  15-29 

10 ПК-2-У1  

11 ПК-2-У2 Тестовые задания  15-29   



12 ПК-2-У2  

13 ПК-2-У3 Тестовые задания  15-29 

14 ПК-2-У3  

15 ПК-2-У4 Тестовые задания  15-29 

16 ПК-2-У4  

   
Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ 
Код результата 

обучения 
Задания 

1 ОПК-6-В1 Тестовые задания  30-40 

2 ОПК-6-В1  

3 ОПК-6-В2 Тестовые задания  30-40 

4 ОПК-6-В2  

5 ОПК-6-В3 Тестовые задания  30-40 

6 ОПК-6-В3  

7 ОПК-6-В4 Тестовые задания  30-40 

8 ОПК-6-В4  

9 ПК-2-В1 Тестовые задания  30-40 

10 ПК-2-В1  

11 ПК-2-В2 Тестовые задания  30-40 

12 ПК-2-В2  

13 ПК-2-В3 Тестовые задания  30-40 

14 ПК-2-В3  

15 ПК-2-В4 Тестовые задания  30-40 

16 ПК-2-В4  

   

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
   
а) основная литература: 

1. Голуб, И. Б.  Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное пособие / И. Б. 

Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449983 

2. Соловьева, Н. Ю. Русский язык в деловой документации юриста : учебное пособие / Н. Ю. 

Соловьева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 130 c. — 
ISBN 978-5-93916-727-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86273.html 

3. Перепелицына, Ю. Р. Практикум по культуре русской устной и письменной речи 

(нормативный аспект русского языка) : учебное пособие / Ю. Р. Перепелицына. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 243 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66091.html 
   
б) дополнительная литература: 

1. Зверева, Е. Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации : учебное 

пособие / Е. Н. Зверева, С. С. Хромов. — Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 432 c. 
— ISBN 978-5-374-00575-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14648.html 

2. Современный русский язык в интернете / Я. Э. Ахапкина, А. С. Бердичевский, А. А. Бонч- 
Осмоловская [и др.] ; под редакцией Я. Э. Ахапкина, Е. В. Рахилина. — Москва : Языки славянской 

культуры, 2014. — 326 c. — ISBN 978-5-9551-0722-6. — Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35704.html   



3. Русский язык и культура речи : курс лекций для бакалавров всех направлений / 

составители И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 72 c. 
— ISBN 2227- 8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для 

их использования включает в себя: 
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 
веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 
электронную библиотечную систему IPRBooks; 
систему размещения в сети «Интернет» и проверки  на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 
Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть 

Интернет http://lk.rosnou.ru). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется портал 

электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет 

https://e-edu.rosnou.ru). 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://wordsonline.ru/dicts/ Словари русского языка онлайн  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ Федеральный закон "О 

государственном языке Российской Федерации" от 01.06.2005 N 53-ФЗ (последняя редакция)  
http://gramota.ru/ «Грамота.ру» — справочно-информационный портал  
https://slovar.cc/ Словари, энциклопедии, справочники    



11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки 

РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  Положением об организации обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 

6 ноября 2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической 

помощи  АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора  от 20 мая 

2016 года № 187/о. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфики 

приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в письменной форме. 
С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 
 

    

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций по темам 1, 2, 3, 4, 5 используется лекционная аудитория, 

оборудованная экраном, компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию 

презентаций. 
Для проведения практических занятий используется 315 аудитория, оборудованная 

трибуной, компьютером, проектором и мультимедийной доской, либо компьютерный класс. 
Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной в письменной 

форме. 
 

    

Автор (составитель) без ученой 

степени, старший преподаватель 
 Симонова Н.И.  

«___» ________________г.    

 


