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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины:  освоение основных принципов речевого общения бакалаврами-

филологами в процессе формирования способности использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных наук и умения работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, а также 

владения навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

 

Задачи дисциплины:  

 ознакомиться с базовыми принципами данной научной дисциплины; 

 изучить основные правила, формы и типы речевой коммуникации; 

 ознакомиться с этикой речевой коммуникации, речевыми стратегиями и тактиками; 

 получить навыки устного и письменного общения без конфликтов, разговора с 

трудными собеседниками; 

 выработать умение выявлять и классифицировать различные виды ошибок при 

общении; 

 овладеть основами методологии научного познания при изучении различного вида 

текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия  в различных 

сферах коммуникации; 

 сформировать умения совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях профессиональной 

деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Введение в теорию коммуникации» входит в блок базовых 

дисциплин Блок 1 (Б1.Б.10) и изучается студентами 2 курса в 3-м учебном семестре. 

Теоретической базой курса стали разработки лингвистов, в том числе достижения 

последних лет, в исследовании теории речевой коммуникации, а также данные других 

дисциплин, имеющих отношение к речевому общению. Курс опирается на умение 

студентов говорить и воспринимать письменную и устную речь, анализировать её. 

Данный лекционный курс имеет профессионально-педагогическую направленность. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

   
знать уметь владеть 

1. ОК-10 способностью 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

основные понятия 

и термины, цели и 

задачи речевой 

коммуникации, ее 

внутреннюю 

структуру, 

перечень понятий 

речевого этикета; 

продуцировать 

связные, 

правильно 

построенные 

тексты на 

разные темы, 

относящиеся к 

разным стилям и 

жанрам речи; 

участвовать в 

навыками 

грамотной 

письменной 

и устной 

речи; 

широким 

перечнем 

средств 

обогащения 

и украшения 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

   
знать уметь владеть 

диалогических и 

полилогических 

ситуациях 

общения 

речи 

2. ПК-4 владением 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

базовые принципы, 

отличающие 

научный дискурс, 

приемы устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

использовать 

приемы устного, 

письменного и 

виртуального 

научного 

общения 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления 

с 

сообщениям

и докладами, 

устного, 

письменного 

и 

виртуальног

о 

(размещение 

в 

информацио

нных сетях) 

представлен

ия 

материалов 

собственных 

исследовани

й 

3. ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

базовые законы и 

принципы 

построения 

грамотной, 

успешной речи 

правильно 

выходить из 

спора, 

коммуникативно

го конфликта, 

применять 

разнообразные 

стратегии и 

тактики в 

различных 

речевых 

ситуациях 

навыками 

работы с 

языковыми 

явлениями 

разных 

языковых 

систем и 

стилей речи, 

разных 

уровней 

системы 

языка и речи 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (67,8 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице   

(для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

5 ___   



Аудиторные занятия (всего) 40,2     

В том числе:      

Занятия лекционного типа 18 18    

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   

18 
18    

      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

      

      

СР 31,8 31,8    

ИКР 0,2 0,2    

КСР 4 4    

Промежуточная аттестации   зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72     

2     

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _3__ семестре (очная форма) 

 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Теория и практика речевой 

коммуникации как научная 

дисциплина. Формы и типы 

речевой коммуникации. 

 2 2  4 

2. Язык и речь, их сходство и 

отличие. Речевое событие. 

 
2 2 

 4 

3. Интеллектуальный труд по 

анализу человеческой личности 

в преддверии речи. 

Сознательное/бессознательное и 

ложь в речевой коммуникации. 

 

2 2 

 4 

4. Этика речевой коммуникации.  2 2  4 

5. Этика служебной коммуникации  2 2  4 

6. Речевые стратегии и тактики  2 2  4 

7. Барьеры общения  2 2  4 

8. Конфликтная коммуникация  4 4  3,8 

 Итого: 67,8 18 18  31,8 

 



 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№  Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Теория и практика речевой 

коммуникации как научная 

дисциплина. Формы и типы 

речевой коммуникации. 

Понятие коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация. 

Экспрессия как выражение внутреннего 

мира человека.  

 

Р 

2.  Язык и речь, их сходство и 

отличие. Речевое событие. 

Дискурс. Речевая ситуация. Составляющие 

речевого события. 

Структура речевой ситуации: участники, 

отношения, цели, обстоятельства. 

 

3.  Интеллектуальный труд по 

анализу человеческой 

личности в преддверии речи. 

Сознательное/бессознательное 

и ложь в речевой 

коммуникации. 

Цели и задачи интеллектуального анализа 

оппонентов коммуникации 

Последствия просчетов по оценке 

оппонентов в коммуникации 

Контролирование и бесконтрольность в 

речи.  

Последствия ложной информации для 

участников коммуникации. 

 

Т 

4.  Этика речевой коммуникации. Этикетные формы общения. 

Этика письменной речи, устной речи, 

слушания. 

 

 

5.  Этика служебной 

коммуникации 

Служебный этикет.  

Коммуникативные принципы оптимизации 

служебных отношений 

 

6.  Речевые стратегии и тактики Принципы и особенности убеждающей 

речи. 

 

7.  Барьеры общения Ошибки, разрушающие общение. 

Притязания, претензии, ожидания 

 

8.  Конфликтная коммуникация Коммуникативные просчеты. 

Коммуникативные конфликты и их 

последствия.   

Уловки в речи. 

 



2.3.2 Занятия семинарского типа. 

 

№  Наименование раздела (темы) 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1.  

Теория и практика речевой 

коммуникации как научная 

дисциплина. Формы и типы 

речевой коммуникации. 

Понятие коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация. 

Экспрессия как выражение внутреннего 

мира человека.  

 

Р 

2.  
Язык и речь, их сходство и 

отличие. Речевое событие. 

Дискурс. Речевая ситуация. Составляющие 

речевого события. 

Структура речевой ситуации: участники, 

отношения, цели, обстоятельства. 

 

3.  

Интеллектуальный труд по 

анализу человеческой 

личности в преддверии речи. 

Сознательное/бессознательное 

и ложь в речевой 

коммуникации. 

Цели и задачи интеллектуального анализа 

оппонентов коммуникации 

Последствия просчетов по оценке 

оппонентов в коммуникации 

Контролирование и бесконтрольность в 

речи.  

Последствия ложной информации для 

участников коммуникации. 

 

Т 

4.  Этика речевой коммуникации. 

Этикетные формы общения. 

Этика письменной речи, устной речи, 

слушания. 

 

 

5.  
Этика служебной 

коммуникации 

Служебный этикет.  

Коммуникативные принципы оптимизации 

служебных отношений 

 

6.  Речевые стратегии и тактики 
Принципы и особенности убеждающей 

речи. 
 

7.  Барьеры общения 
Ошибки, разрушающие общение. 

Притязания, претензии, ожидания 
 

8.  Конфликтная коммуникация 

Коммуникативные просчеты. 

Коммуникативные конфликты и их 

последствия.   

Уловки в речи. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены. 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены. 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Реферат (Р) Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой общего и славяно-русского 

языкознания, протокол №7 от 20.03.18 г. 

2 Самостоятельное 

изучение разделов 

Методические указания по организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Введение в теорию коммуникации», 



утвержденные кафедрой общего и славяно-русского 

языкознания, протокол №7 от 20.03.18 г. 

 Самоподготовка  Методические рекомендации по видам работ, утвержденные 

кафедрой общего и славяно-русского языкознания, протокол 

№7 от 20.03.18 г. 

 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: работа в команде, контекстное обучение, обучение на 

основе опыта, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая 

самостоятельная работа.  

Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, 

является системный подход, который отличается личностной ориентированностью, 

диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием 

профессиональных ситуаций, проектированием дидактических функции в единстве с 

коммуникативными и личностными смыслами, модульностью, межпредметностью, 

креативностью. Отчасти использована и теоретическая концепция метода свернутых 

информационных структур. 

 

Интерактивные образовательные технологии 

 

Семе

стр 

Вид занятия Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количес

тво 

часов 

8 Л №1. Язык и речь, их сходство и 

отличие. Речевое событие. 

Проблемная лекция 2 

Л№2. Интеллектуальный труд по Проблемная лекция 2 



анализу человеческой личности в 

преддверии речи. 

Сознательное/бессознательное и 

ложь в речевой коммуникации. 

ПР № 1. Речевые стратегии и 

тактики 

Разбор конкретных ситуаций 2 

ПР № 2. Барьеры общения Разбор конкретных ситуаций 2 

ПР № 3. Конфликтная 

коммуникация 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого:  36 (30%)                                                                                                                                                                            

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

Оценочным средством для текущего контроля успеваемости является устный и 

письменный опрос студентов на занятиях.  

Темы рефератов: 

1. Ученые, внесшие вклад в формирование и развитие теории коммуникации как 

научной дисциплины. 

2. Отечественная и зарубежная теория коммуникации: общее и различное. 

3. Цели и задачи интеллектуального анализа оппонентов по коммуникации 

4. Последствия ложной информации для участников коммуникации. 

5. Коммуникативные принципы оптимизации служебных отношений 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теория и практика речевой коммуникации как научная дисциплина. 

1. Что изучает дисциплина «Введение в теорию и практику речевой коммуникации»? 

Какие проблемы и задачи стоят перед ней?  

2. Какие ученые внесли весомый вклад в развитие данной дисциплины? 

3. Назовите основные понятия и единицы этой дисциплины. 

5. Назовите основные правила речевого общения. 

Тема 2. Язык и речь, их сходство и отличие. Формы и типы речевой коммуникации. 

1. Перечислите функции языка и речи. Какие из них являются главными? 

2. Что изучает лингвистическая прагматика?  

3. Какие вы знаете формы и типы речевой коммуникации? 

4. В чем заключается искусство слушать?  

5. Какие существуют виды ответов? 

6. Может ли невербальная коммуникация заменить вербальное общение? 

7. Имеет ли значение, как именно, в какой языковой форме выражать свои эмоции? 

8. Почему считается, что форма и способ выражения эмоций есть выражение 

внутреннего мира человека? 

9. Существуют ли межнациональные различия в общении? 

10. Есть ли разница в применении иерархической и демократической коммуникации? 

Тема 3. Нравственность речи. Целевые установки речи. 



1. В чём заключается нравственность речи? 

2. Каковы отличительные признаки нравственной речи и безнравственной речи, лести 

и комплимента? 

3. Может ли вежливая речь быть безнравственной? Почему? 

4. В чем заключается мастерство выступления? 

5. Что отличает плохую речь от хорошей, а хорошую – от мастерской? 

6. Что делает речь яркой и выразительной? 

Тема 4. Речевое событие. 

1. Перечислите составляющие речевого события. 

2. Как установить контакт с аудиторией? 

3. Что мешает такому контакту? 

4. Расскажите об особенностях бытового и делового телефонного разговора как 

речевой ситуации. 

Тема 5. Интеллектуальный труд по анализу человеческой личности в преддверии 

речи. 

1. Для чего проводится интеллектуальный труд по анализу человеческой личности в 

преддверии речи? 

2. Какие параметры при этом должны учитываться? 

3. Что может произойти в общении, если не проделать предварительную работу по 

анализу личности собеседника (ов)?  

4. Контролирование и бесконтрольность в речи – плюсы и минусы. 

 

Тема 6. Сознательное/ бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

1. Какими могут быть последствия ложной информации для участников 

коммуникации? 

2. Можно ли научиться контролировать процесс речевого общения или это целиком 

из области бессознательного? 

3. Какие вы знаете типы приема и передачи информации? 

4. Для чего нужно учитывать тип приема и передачи информации собеседником? 

Тема 7. Этика речевой коммуникации. 

1. Для чего существует этика речевой коммуникации? 

2. Каковы коммуникативные принципы оптимизации служебных отношений? 

Тема 8. Речевые стратегии и тактики. 

1. Каковы принципы и особенности убеждающей речи? 

2. Какие существуют «помощники» и препятствия в убеждении? 

3. Что такое коммуникативный конфликт? 

4. Каковы последствия коммуникативных конфликтов? 

5. Как можно избежать деструктивного результата в речевом общении? 

6. Перечислите виды ошибок, разрушающих общение. 

7. Что относится к барьерам общения? 

8. Что нужно делать, чтобы преодолеть барьеры общения? 

9. Что такое допустимые и недопустимые уловки в речи? 

10.  Какие вы знаете меры противодействия уловкам? 

Тема 9. Речевое событие. Принципы взаимопонимания в общении. 

1.Что включает в себя дискурс? 

2. Каковы слагаемые речевой ситуации? 

3. Какие вы знаете принципы общения без конфликтов? Умеете ли вы их применять в 

своей речи? 

Тема 10. Причины и последствия конфликтной коммуникации. 

1. Позитивный, нейтральный и конфликтный итог коммуникации. 

2. Конфликты конструктивные и деструктивные. 

3. Что нужно соблюдать, чтобы избегать деструктивных конфликтов? 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Введение в теорию и практику речевой коммуникации как научная дисциплина. Её 

основные понятия и единицы. 

2. Язык и речь, их сходство и отличие. Функции языка и речи.  

3. Понятие коммуникации. Формы и типы речевой коммуникации.  

4. Особенности речевой деятельности. Речевая норма. 

5. Стилистика коммуникации. Иерархическая и демократическая коммуникации. 

6. Вербальная и невербальная коммуникация. Экспрессия как выражение внутреннего 

мира человека. Межнациональные различия невербального общения. 

7. Речевая деятельность и лингвистическая прагматика. 

8. Речевое событие. Дискурс. Речевая ситуация. Составляющие речевого события. 

9. Структура речевой ситуации: участники, отношения, цели, обстоятельства. 

10.  Основные принципы общения без конфликтов. Активное слушание. Искусство 

слушать и отвечать на вопросы, разновидности, условия и приемы эффективного 

слушания. Виды ответов. 

11.  Методы и приёмы совершенствования навыков чтения, слушания и письменной 

речи.  Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. Слушание 

публичного выступления. Слушание в ситуации диалога. 

12.  Нравственность речи.  

13.  Мастерство устного выступления. Публичное выступление как коммуникативный 

акт. 

14.  Коммуникативные качества речи. Искусство воздействовать на адресата и 

получать обратную связь при  речевой коммуникации. 

15.  Контролирование и бесконтрольность в речи. Сознательное/бессознательное и 

ложь в речевой коммуникации. Последствия ложной информации для участников 

коммуникации. 

16.  Основные качества речи. Письменные и устные нормы литературной речи. Что 

делает речь яркой и выразительной. Звучащая речь как фактор успешного общения. 

17.  Контакт с аудиторией. Учет особенностей аудитории. Знание психологии 

слушателей. Комплимент и лесть. 

18.  Интеллектуальный труд по анализу человеческой личности в преддверии речи. 

19.  Три типа приема и передачи информации. 

20.  Этика речевой коммуникации. Этикетные формы общения. Этика письменной 

речи, устной речи, слушания. 

21.  Речевой этикет в служебных отношениях. Коммуникативные принципы 

оптимизации служебного общения. 

22.  Телефонный разговор. Особенности телефонной коммуникации. 

23.  Речевые стратегии и тактики. 

24.  Целевые установки речи. Ритуальная речь, провокационная речь, императивная 

речь. 

25.  Принципы и особенности убеждающей речи. 

26.  Диалог. Виды диалогов. Достижение взаимопонимания в диалоге. 

27.  Ошибки, разрушающие общение. Притязания, претензии, ожидания. 

Коммуникативные просчеты. Барьеры общения (отрицательные эмоции, барьер 

восприятия, речи, установки, первого впечатления, взаимопонимания). 

28.  Уловки в речи – допустимые и недопустимые. Меры противодействия уловкам. 

29.  Коммуникативные конфликты и их последствия. Спор как коммуникативный акт. 

Нейтральные, позитивные и негативные последствия спора. 

30.  Постановка вопросов и техника ответов на них. Общение с «трудным 

собеседником». 



 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература: 

 

1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация [Электронный ресурс]: учебник / O. Я. 

Гойхман, Т. М. Надеина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2018. -286 

с. Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552644 

 

2. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Б. Кашкин. - М.: Флинта, 2013. - 224 с. -     

 https://e.lanbook.com/reader/book/44281/#1 

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

1. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического 

бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 231 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06317-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0C6731B2-E59A-448A-

BE95-7EFC1B36B516.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552644
https://e.lanbook.com/reader/book/44281/#1
http://www.biblio-online.ru/book/0C6731B2-E59A-448A-BE95-7EFC1B36B516
http://www.biblio-online.ru/book/0C6731B2-E59A-448A-BE95-7EFC1B36B516


 

2. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под ред. Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. 

Гудкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AED74604-151A-4E99-B405-163B0931EC5D.   

 

5.3. Периодические издания: 

Журнал «Вопросы языкознания» 

  

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Электронные ресурсы КубГУ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости) 

 

8.1 Перечень информационных технологий 

 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 

 использование электронных презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

– Программное обеспечение в рамках программы компании Microsoft “Enrollment for 

Education Solutions”  DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL  

– Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty EES  

– Предоставление неисключительных имущественных прав на использование  

программного обеспечения «Антиплагиат»  

– Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal License 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем 

http://www.biblio-online.ru/book/AED74604-151A-4E99-B405-163B0931EC5D


ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  

ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru  

ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru   

ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com  

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. 

№ 335 (Учебная мебель, проектор-1шт., экран-1шт., Wi-Fi, 

переносной ноутбук- 3 шт) 

2.  Семинарские занятия Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 336, 

337, 331 (Учебная мебель, Wi-Fi, проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 327, 

328А, 329,340,340А,308,311,319 

 (Учебная мебель, Wi-Fi, переносной проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

3.  Курсовое 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций (350040 г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149) ауд. №  317 (Учебная мебель, 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации -1 шт.) 

 

 

4.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций (350040 г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149) ауд. № 317  (Учебная мебель, 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду  



организации -1 шт.) 

 

 

5.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 327, 

328А, 329,340,340А,308,311,319 

 (Учебная мебель, Wi-Fi, переносной проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

6.  Самостоятельная 

работа 

Аудитория для  самостоятельной работы, с рабочими 

местами, оснащенными компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

неограниченного доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации для каждого 

обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин (350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) 

ауд. № 332 (Учебная мебель, проектор-1 шт., экран-1 шт., 

моноблок- 16 шт. с доступом к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации, переносной ноутбук- 

3 шт., интерактивная доска -1шт.) 

 

 

 

 






