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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 
Данное учебное пособие предназначено для формирова-

ния универсальных и профессиональных компетенций студен-

тов в области профессионального речеведения и коммуника-

ции.  

Цель курса – формирование личности студента, способ-

ной осуществлять коммуникацию в устной и письменной фор-

ме, успешно взаимодействовать в различных ситуациях про-

фессионального общения. В ходе изучения дисциплины сту-

дент совершенствует речевую культуру (с позиции норматив-

ного, функционального и этического аспектов), учится стили-

стически оправданно и творчески использовать богатства рус-

ского языка в профессиональной коммуникации, знакомится с 

основами мастерства публичного выступления. 

Целевая установка учебного пособия реализуется в 5 тео-

ретических разделах, каждый из которых сопровождается 

списком литературы, вопросами и заданиями для студентов.   

Раздел «Русский язык» знакомит студентов со статусами 

русского языка в жизни общества, а также с формами суще-

ствования национального русского языка. 

В разделе «Речевая культура» представлена характери-

стика коммуникативных качеств речи, а также изложены нор-

мы русского литературного языка. 

Раздел «Речевой этикет» раскрывает особенности русско-

го речевого этикета.  

В разделе «Основные понятия стилистики» описаны сти-

ли русского языка, а также закономерности употребления язы-

ковых единиц в разных функциональных стилях. 

Раздел «Мастерство публичного выступления» знакомит 

с основными закономерностями построения коммуникативно 

целесообразного высказывания. 

Материал учебного пособия представлен в свернутом, 

обобщенном виде и предполагает расширение и дополнение 

конкретным языковым и общекультурным материалом, в том 

числе из учебных пособий по смежным дисциплинам.  
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РАЗДЕЛ 1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

1.1 Статус русского языка в жизни общества 

 

Русский язык – один из самых красивых и развитых языков. 

Язык великого русского народа, имеющего героическую исто-

рию, выдающиеся достижения в общественной мысли, науке, 

культуре, литературе. Во всех этих достижениях – большой 

вклад русского языка как средства общения, как формы нацио-

нальной общественной культуры. Ему присуще необычайное бо-

гатство словарного состава, пластичность различных форм грам-

матики, разнообразие стилистических средств. Русский язык 

входит в число мировых языков
1
 (по абсолютному числу вла-

деющих им русский язык занимает пятое место в мире после ки-

тайского, хинди и урду, английского и испанского), то есть это 

язык широко употребляемый на планете (в конце XX века в мире 

в той или иной мере владеют русским языком свыше 250 милли-

онов человек). Русский язык выступает в качестве языка науки – 

средства хранения общечеловеческих знаний, поскольку около 

70% всей информации публикуется на английском и русском 

языках. 

Русский язык – один из языков индоевропейской семьи. 

Это семья, объединившая языки, образовавшиеся в результате 

распада индоевропейского праязыка. Индоевропейский язык 

перестал существовать несколько тысячелетий назад, но бес-

следно не исчез, а породил языковые ветви, одной из которых 

стал общеславянский язык. Общеславянский язык просуще-

ствовал до 6 века нашей эры. После на его основе формируют-

ся восточнославянская, южнославянская, западнославянская 

языковые подгруппы. Таким образом, русский язык принад-

лежит к индоевропейской семье языков, славянской группе, 

восточнославянской подгруппе. 

Русский язык исторически всегда выполнял роль языка,  

                                                 
1
 Мировой язык – язык, используемый в межгосударственном, межнацио-

нальном и внутринациональном общении жителями многих стран мира, представи-

телями государств и международными организациями. Мировые языки активно ис-

пользуются в глобальной экономике, международной науке, культуре и политике.  

 



 6 

консолидирующего многонациональный состав сначала цар-

ской России, затем народы, объединявшиеся в составе Совет-

ского Союза, и наконец, сейчас, уже в XXI веке, народы, жи-

вущие в России. 

Функцию языка межнационального общения русский 

язык принял на себя стихийно, в силу ряда объективных причин: 

 большая часть жителей России всегда владела русским 

языком; 

 украинский и белорусский языки – близкородственные 

русскому языку; 

 авторитет русской культуры и русской классической ли-

тературы всегда был бесспорным у народов России и за рубежом; 

 близость русского литературного языка и его диалектов, 

их монолитность; 

 сравнительная близость произношения и написания слов 

в русском языке; в русском языке только 10 % слов произносятся 

не так, как пишутся (для сравнения, в английском языке – только 

10 % слов произносятся так, как пишутся). 

Выполняя функции языка межнационального общения, 

русский язык до 1993 года никогда не имел статуса государ-

ственного. 

Статус русского языка как государственного закреплен 

Конституцией Российской Федерации. Согласно новой редак-

ции текста Конституции РФ, вступившей в силу 4 июля 2020 

года, «Государственным языком Российской Федерации на 

всей ее территории является русский язык как язык государ-

ствообразующего народа, входящего в многонациональный 

союз равноправных народов Российской Федерации»
2
.  

Основные задачи русского языка как государственного: 

1. Государственный язык – это язык официальных доку-

ментов государства (паспорта, удостоверения лиц, военные би-

леты, трудовые книжки, дипломы и свидетельства об оконча-

нии государственных учебных заведений, решения, приговоры 

судебных органов, свидетельства об актах гражданского состо-

яния и т.д.). 

                                                 
2
 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Р ежим 

доступа: http://duma.gov.ru/news/48953/ 
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2. Государственный язык – это язык официальных про-

цедур, осуществляемых от имени государства. 

3. Государственный язык – это язык официального обще-

ния внутри государства. 

4. Государственный язык – это язык, используемый в от-

ношениях Российской Федерации, ее высших должностных 

лиц с другими государствами, международными организация-

ми. Иногда государственный язык РФ выступает официальным 

языком работы ряда международных организаций, например, 

ООН. 

5. Особое значение государственный язык имеет в воен-

ном деле, в правоохранительной деятельности, в управлении 

общегосударственными транспортными, энергетическими, 

оборонными, мобилизационными, здравоохранительными, са-

нитарно-гигиеническими и другими комплексами, при чрезвы-

чайных ситуациях. 

В современной языковой политике наряду с понятием 

государственный язык существуют такие понятия, как офици-

альный язык, рабочий язык, титульный язык. Официальный 

язык – это язык, на котором публикуются официальные госу-

дарственные документы. Рабочий язык – язык,  который ис-

пользуется в общении с населением, но не всегда. Так в Ханты-

Мансийском автономном округе 90 % населения – русские, по-

этому рабочий язык там русский, но не официальный, не ти-

тульный. Титульный язык – это язык народа, который дал 

название государству, например украинский язык, белорус-

ский, но русский не является титульным (так как не является 

языком, используемым только на территории России). 

 

1.2 Формы существования национального русского языка 

 

Русский язык представляет собой пеструю картину. 

Национальный русский язык – совокупность всех слов, всех 

грамматических форм, всех особенностей произношения всех 

говорящих на русском языке (как на своем родном) всех воз-

растов, уровней образования, независимо от места проживания.  

Среди всех разновидностей языка выделяется русский 

литературный язык (высшая форма национального языка) – 

это язык книг, газет, радио, театра, язык культурных людей. 
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Кроме литературного в национальный язык входят диалекты, 

просторечия, жаргоны и арго. 

Диалекты – народные говоры России с их особой лекси-

кой, фонетикой и грамматикой. Диалект характеризуется внут-

ренней языковой системой, он ограничен территориально. 

Диалект – это часть целого, и он противопоставлен другим 

диалектам. Все диалекты группируются в севернорусское и 

южнорусское наречие. Переходные говоры относят к средне-

русским. 

Просторечия – не связаны с определенной территорией. 

Это язык не следящих за своей речью людей; это употребление 

нелитературных форм слов, неправильне ударение. 

Жаргон – разновидность языка, используемая преимуще-

ственно в устном общении, отдельной, относительно устойчи-

вой социальной группой, объединяющей людей по признаку 

профессии (жаргон программистов), положения  в обществе 

(жаргон русского дворянства в 19 веке), интересов (жаргон фи-

лателистов) или возраста (молодежный жаргон). Отличается 

своеобразием в лексике и фразеологии, высокой эмоциональ-

ностью. 

Арго – речь деклассированных элементов, распростра-

ненная в среде преступного мира (воровское арго). Арго упо-

требляется, как правило, с целью скрытия предмета коммуни-

кации, а также как средство обособления группы от остальной 

части общества. Основа арго – специфический словарь, широко 

включающий иноязычные элементы, например, цыганские, 

немецкие в русском воровском арго. Своей грамматики арго не 

имеет, подчиняясь общим законам разговорной речи. 

Литературный язык противопоставлен другим компо-

нентам национального языка следующими чертами: 

1. Литературный язык не прикрепляется к определенной 

территории. 

2. Литературный язык надсоциален. 

3. Литературный язык существует в устной и письменной 

форме. 

4. Литературный язык стилистически дифференцирован. 

5. Литературный язык обработан, нормирован. 
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Рекомендуемая литература 

 

1. Государственные и титульные языки России. Энцик-

лопедический словарь-справочник / под общ. ред. проф. В. П. 

Нерознака. – М.: Academia, 2002. – 202 с.   

2. Конституция РФ. – М., 2020. 

3. Русский язык: энциклопедия / под общ. ред. А. М. Мол-

дована. – 3-е изд. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 904 с.  

4. Современный русский литературный язык / под редак-

цией П. А. Леканта. – М., 1998. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Проанализируйте афоризмы о языке, выделите в них 

существенные свойства языка: 

«Богатство языка есть богатство мыслей» (Н.М. Карамзин). 

«Величайшее богатство народа – это язык» (М.А. Шолохов). 

«Язык и жизнь – неразделимые понятия, и изучение языка 

всегда есть его возрождение» (В. Гумбольдт). 

«Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и 

простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного 

выражения» (К.Г. Паустовский). 

«Язык мертв, если он не в животворном обладании челове-

ка» (А.П. Славин). 

Подберите самостоятельно стихотворения, послови-

цы, поговорки о русском языке. Поразмышляйте над их со-

держанием. 

 

2. Познакомьтесь со статьями, относящимися к данной 

теме, из энциклопедии «Русский язык». Составьте 5 про-

блемных вопросов для своих сверстников о русском языке.   

 
3. Подберите пословицы о языке из «Словаря живого ве-

ликорусского языка» В. И. Даля. О каких свойствах языка они 

повествуют? 

 

4. Приведите тексты-примеры разных форм существова-

ния национального русского языка.  
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РАЗДЕЛ 2 РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА 

 

 
2.1 Язык и речь. Культура языка и культура речи 

 

Язык – орудие, средство общения. Это «естественно воз-

никшая в человеческом обществе и развивающаяся система об-

леченных в звуковую форму знаковых единиц, способная вы-

разить всю совокупность понятий и мыслей человека и предна-

значенная прежде всего для целей коммуникации»
3
.   

Функции языка: 

– номинативная (назывная)  – человек, обобщая массу 

конкретных явлений, отвлекаясь от их случайных признаков и 

выделяя существенные, испытывает потребность закрепить по-

лученное знание в слове;  

– познавательная (аккумулятивная)  – отражение и сохра-

нение знаний;  

– коммуникативная (функция общения) – язык возник и 

существует прежде всего для того, чтобы люди могли общаться;  

         – мыслеформирующая (функция воплощения и выраже-

ния мыслей); 

– экспрессивная  (функция выражения внутреннего со-

стояния говорящего) позволяет человеку выражать в языке 

свои чувства, ощущения, переживания; 

– эстетическая  (функция создания прекрасного средства-

ми языка), это сфера творчества, художественной литературы; 

–  этническая – язык объединяет этнос (народ), помогает 

сформироваться национальному самосознанию; 

– магическая (или заклинательная) – реализуется в осо-

бых ситуациях, когда язык наделяется как бы надчеловеческой, 

«потусторонней» силой (заговоры,  клятвы, проклятия и неко-

торые иные ритуальные виды текстов). 

С языком тесно связано понятие речи. Речь – проявление 

и функционирование языка, это «конкретное говорение,  

 

 

                                                 
3
 Арутюнова Н. Д. Язык / Н. Д. Арутюнова // Русский язык. Энциклопедия. – 

М., 1997. – С. 652. 
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протекающее во времени и облеченное в звуковую (включая 

внутреннее проговаривание) или письменную форму»
4
.   

Язык и речь – две стороны одного и того же явления. 

Язык присущ любому человеку, а речь – конкретному челове-

ку. 

Культура языка – степень развития и богатства его лек-

сики и синтаксиса,  семантики, многообразие и гибкость инто-

наций и т.д. 

Культура речи: 

– филологическая наука, занимающаяся проблемами 

нормализации речи; 

–  совокупность знаний, умений, и навыков, обеспечива-

ющих автору речи незатрудненное построение речевых выска-

зываний для оптимального решения задач общения.   

 
2.2 Устная и письменная речь. Виды речи.  

Монолог, диалог, полилог 

 

Русский литературный язык реализуется в устной и 

письменной речи. 

Устная речь – это речь, произносимая в процессе гово-

рения. Для разговорного литературного языка устная форма 

является основной, тогда как книжный язык функционирует и в 

письменной и в устной форме (доклад – устная форма, лекция – 

письменная форма). 

Важнейшей отличительной чертой устной речи является ее 

неподготовленность: устная речь творится в процессе беседы
5
. 

Недостатки устной речи: 

– прерывистость (логическая, грамматическая и интона-

ционная), заключающаяся в неоправданной остановке речи, в 

обрыве фраз, мыслей, а иногда – в неоправданном повторении 

одних и тех же слов. Причины этому бывают разные: незнание 

того, что надо говорить, неумение оформить последующую 

мысль, стремление исправить сказанное. 

 

                                                 
4
 Арутюнова Н. Д. Язык / Н. Д. Арутюнова // Русский язык. Энциклопедия. – 

М., 1997. – С. 417. 
5
 Земская, Е. А. Устная речь / Е. А. Земская // Русский язык. Энциклопе-

дия. – М., 1997. 
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– нерасчлененность (интонационная и грамматическая): 

фразы следуют одна за другой без пауз, логических ударений, 

без четкого грамматического оформления предложений. Грам-

матико-интонационная нерасчлененность сказывается и на ло-

гике речи: мысли сливаются, порядок их следования становит-

ся нечетким, содержание текста делается расплывчатым, не-

определенным.    

Письменная речь является более поздней по времени 

возникновения.   

Использование письменной формы позволяет дольше об-

думывать свою речь, строить ее постепенно, исправляя и до-

полняя, что способствует выработке и применению более 

сложных синтаксических конструкций, чем в устной речи.  

Письменная речь – речь, созданная при помощи видимых 

(графических) знаков на бумаге, ином материале, экране мони-

тора. Письменная форма речи является основной для офици-

ально-делового и научного стилей речи, для  художественного. 

Публицистический стиль использует в равной мере обе формы 

речи (периодическая печать и ТВ). Если в устной речи приме-

няется интонация как средство смыслового выделения частей 

сказанного, то на письме эту функцию выполняют знаки пунк-

туации и различные средства графического выделения слов, 

словосочетаний и частей текста. 

Виды речевой деятельности: 
1) говорение – отправление звуковых сигналов, несущих 

информацию;  

2) слушание – восприятие звуковых сигналов и их пони-

мание;  

3) письмо – использование видимых (графических) сим-

волов для передачи сообщения;  

4) чтение – восприятие графических символов и их по-

нимание. 

Речь может быть монологической, диалогической и в 

форме полилога. 

Монолог – жанр, образуемый в результате активной ре-

чевой деятельности говорящего и не рассчитанный на актив-

ную одновременную реакцию слушателя. Монолог характерен 

для научного и официального общения, возможен в художе-

ственной литературе и публицистической речи. В разговорной 
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речи монолог встречается редко, обычно в общении образован-

ных людей. Монологическая речь состоит из трех частей: 

вступления, основной части и заключения. 

Диалог – жанр речи, состоящий из регулярного обмена 

высказываниями-репликами, на языковой состав которых влия-

ет непосредственное восприятие речевой деятельности гово-

рящего собеседником. Для диалога важны достаточная инфор-

мативность реплик (как недостаточность, так и избыточность 

сообщаемого делают общение неудачным), потребность в об-

щении, соблюдение участниками диалога причинно-

следственных связей в речевых действиях, в выборе темы, 

наличие общей памяти и общих языковых знаний. Основными 

разновидностями диалога являются бытовой разговор, деловая 

беседа, переговоры. 

Полилог – жанр речи, возникающий при непосредствен-

ном общении нескольких лиц.   

 
2.3 Коммуникативные качества речи 

 
Правильность – это такое коммуникативное качество ре-

чи, которое предполагает соответствие ее языковой структуры 

принятым в данное время литературным нормам. Правильность 

речи базируется на твердом фундаменте норм, достаточно пол-

но и последовательно отраженных в грамматиках, справочни-

ках и словарях. 

Точность – это такое коммуникативное качество речи, 

которое предполагает соответствие ее смысловой стороны от-

ражаемой реальной действительности и проявляется в умении 

находить адекватное словесное выражение понятия. 

Употребление слова не в строгом соответствии с теми 

значениями, которые за ним закреплены в системе литератур-

ного языка, является одной из основных причин нарушения 

точности речи. Например: Обилие аксессуаров  отягощает 

сюжет отвлекая от главного. В классе нерегулярно вентили-

руют помещение. Выступающий оперирует положительными 

примерами из жизни группы. 

Чистота – коммуникативное качество речи, предполага-

ющее стилистически оправданное употребление, во-первых, 

литературных языковых единиц (иноязычных слов и выраже-
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ний, речевых штампов, а также слов и выражений, не несущих 

никакой смысловой нагрузки в речи и в силу этого превраща-

ющихся в сорняки), а во-вторых, внелитературных языковых 

элементов (диалектизмов, жаргонизмов, вульгаризмов). 

Стилистически неоправданное использование диалектиз-

мов, вульгаризмов, жаргонизмов, иноязычных слов, а также 

слов-паразитов приводит к возникновению речевой ошибки. 

Богатство – коммуникативное качество речи, заключаю-

щееся в неисчислимом запасе лексики и фразеологии, в смыс-

ловой насыщенности словаря, в безграничных возможностях 

фонетики, словообразования и сочетания слов, в многообразии 

лексических, фразеологических и грамматических синонимов и 

вариантов, синтаксических конструкций и интонаций. 

Богатство речи отдельного человека определяется тем, 

каким арсеналом языковых средств он владеет и насколько 

умело в соответствии с содержанием, темой и задачей выска-

зывания пользуется ими в конкретной ситуации. Речь считается 

тем богаче, чем шире используются в ней разнообразные сред-

ства и способы выражения одной и той же мысли, одного и то-

го же грамматического значения, чем реже повторяется без 

специального коммуникативного задания, непреднамеренно 

одна и та же языковая единица. 

Выразительность – коммуникативное качество речи, ко-

торое позволяет усилить впечатление от сказанного (написан-

ного), вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, 

воздействовать не только на его разум, но и на чувства, вооб-

ражение. 

Выразительность речи реализуется на всех ее уровнях: 

фонетическом, лексическом, грамматическом. 

Звуковая выразительность речи прежде всего заключается 

в ее благозвучии, гармонии, в использовании ритма, рифмы, 

аллитерации (повторение одинаковых или сходных согласных 

звуков), ассонанса (повторение гласных звуков) и других 

средств. Например, Шипенье пенистых бокалов и пунша пла-

мень голубой... (А.С. Пушкин); Пора, перо покоя просит (А.С. 

Пушкин); Полночной порою в болотной глуши / Чуть слышно, 

бесшумно, шуршат камыши (К. Бальмонт). Нарушения благо-

звучия: актрис с страстными взглядами; писали стихи, хит-

роумно подбирая рифмы и др. 
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Лексическая выразительность связана с употреблением в ре-

чи эпитетов, метафоры, метонимии и т.д. Синтаксическая – с упо-

треблением инверсии, градации, риторических вопросов и т.д. 

Уместность – коммуникативное качество речи, предпо-

лагающее строгое соответствие ее структуры условиям и зада-

чам общения, содержанию выражаемой информации, избран-

ному жанру и стилю изложения, индивидуальным особенно-

стям автора и адресата. 

Соблюдение уместности речи предполагает прежде всего 

знание стилистической системы языка, закономерностей упо-

требления языковых средств в том или ином функциональном 

стиле, что позволяет найти наиболее целесообразный способ 

выражения мысли, передачи информации. 

Уместность речи предполагает также умение пользо-

ваться стилистическими ресурсами языка в зависимости от со-

держания высказывания, условий и задач речевого общения.  

 
2.4 Понятие о норме русского литературного языка 

 
Термин «норма» понимается в двух значениях:  

1) общепринятое употребление разнообразных языковых 

средств, регулярно повторяющееся в речи говорящих или пи-

шущих; 

2) предписания, правила, указания к употреблению, за-

фиксированные учебниками, словарями, справочниками. 

Для того, чтобы признать то или иное явление норма-

тивным, необходимы следующие условия:  

– регулярная употребляемость данного способа выраже-

ния; 

– соответствие этого способа выражения возможностям 

системы литературного языка (с учетом ее исторической пере-

стройки); 

– общественное одобрение регулярно воспроизводимого 

способа выражения (причем роль судьи в этом случае выпадает 

на долю писателей, ученых, образованной части общества). 

Приведенные определения касаются языковой нормы. Од-

нако, если мы противопоставляем понятия «язык» и «речь», то 

необходимо говорить и о речевой норме. Понятие речевой нормы 

тесно связано с понятием функционального стиля. Если языко-



 16 

вые нормы едины для литературного языка в целом, они объеди-

няют все нормативные единицы независимо от специфики их 

функционирования, то речевые нормы устанавливают законо-

мерности употребления языковых средств в том или ином функ-

циональном стиле. Например,  с точки зрения языковой нормы 

правильными считаются формы в отпуске – в отпуску, дверьми – 

дверями, читающий ученик – ученик, который читает, Маша 

красива – Маша красивая и т.п., однако выбор той или иной кон-

кретной формы, того или иного слова зависит от речевых норм, 

от коммуникативной целесообразности. 

Варианты норм – разновидности одной и той же языко-

вой единицы, обладающие одинаковым значением, но разли-

чающиеся по форме.  

Варианты могут различаться: 

– только формой (скирд – скирда); 

– стилистической окраской (бухгалтеры – бухгалтера, 

обусловливать – обуславливать); 

– оттенками значения (округ – административно-

территориальная  единица, округа – окружающая мест-

ность). 

По принадлежности к языковым уровням варианты нор-

мы бывают: 

1) произносительные (було[ч’]ная – було[ш]ная, 

реш[е]тчатый – реш[о]тчатый); 

2) словоизменительные (тракторы – трактора, в цехе – 

в цеху); 

3) словообразовательные (резание – резка, прошивание – 

прошивка); 

4) синтаксические (ехать на трамвае – ехать трамваем, 

высота в десять метров – высота десять метров); 

5) лексические (коллекция – ассортимент – выбор, народ 

– нация – этнос); 

6) фразеологические (язык прилип/присох к гортани – 

язык не повернется/не поворачивается сказать). 

Речевые ошибки – отклонения от норм литературного 

языка.  

Причины речевых ошибок: 

– плохое знание (незнание) норм (мы хочим читать, 

примерить тапок, одень на себя пальто, я влюбилася и т.п.); 
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– непоследовательность и противоречия в самом языке 

(звАла – ударение на первый слог, по аналогии с инфинитивом 

и формой мужского рода звАть, звАл; лекторА – ударное окон-

чание -а, по аналогии с формой профессорА); 

– воздействие внешних факторов – диалектов, жаргониз-

мов, а также других языков. 

С вопросами норм, их вариантов тесно связаны понятия 

«нормализации» и «кодификации». Нормализация – процесс 

становления, утверждения нормы, ее описания, упорядочения 

языковедами. Кодификация – официальное признание нормы 

и описание ее в авторитетных лингвистических изданиях (сло-

варях, справочниках, грамматиках).  

 
2.5 Разновидности норм русского языка 

 
Орфоэпические нормы – нормы произношения. Соблю-

дение орфоэпических норм является важной частью культуры 

речи, так как их нарушение создает у слушателей неприятное 

впечатление о речи и самом говорящем, отвлекает от восприя-

тия содержания речи. Орфоэпические нормы зафиксированы в 

орфоэпических словарях русского языка и словарях ударений. 

Орфоэпическая ошибка – нарушение нормы произношения. 

Для русского литературного произношение характерно 

аканье (процесс неразличения безударных гласных [о] и [а] и 

совпадение их в звуке, близком [а]: [малако], [карова] и т.п.) и 

иканье (процесс неразличения безударных гласных [о], [а] и [э] 

после мягких согласных и совпадение их в звуке, близком [и] 

или [и
э
]: [с’и

э
стра], [п’и

э
так], [д’и

э
р’ев’jа] и т.п.). Исключения 

могут составлять иноязычные слова, произношение которых 

необходимо проверять по орфоэпическому словарю. 

Некоторые особенности русской орфоэпии: 

Произношение [е] и [о] в ударном положении 

всегда [е] всегда [о] 
вариативное 

произношение 

опека 

афера 

бытие 

забредший 

отцветший 

затёкший 

новорождённый 

остриё 

принёсший 

1) равноправные варианты: 

белесый – белёсый 

желчь – жёлчь 

решетчатый – решётча-

тый 
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2) различающиеся значени-

ем: 

железка – желёзка 

небо – нёбо 

все – всё 

оглашенный – оглашённый 

3) современная и устарев-

шая норма: 

акушер – акушёр 

безнадёжный - безнадеж-

ный    

 

Произношение удвоенных согласных 

всегда 1 звук 

(кратко) 

всегда 2 звука 

(долгий звук) 

вариативное 

произношение 

ассамблея 

ассоциация 

ассортимент 

суббота 

ванна 

касса 

манна 

масса 

кассета 

массивный 

диффузия 

 

Произношение твердого или мягкого звука перед [э]  

всегда твёрдо всегда мягко 
вариативное 

произношение 

орхидея [д] 

бутерброд [т] 

стенд [т] 

тезис [т] 

Одесса [д’] 

тенор [т’] 

кларнет [н’] 

фанера [н’] 

декан [д] и [д’] 

сессия [с] и [с’] 

бактерия [т] и [т’] 

кратер [т] и [т’] 

 

Произношение сочетания «чн» 

всегда [чн] всегда [шн] вариативное  

произношение 

сливочный [ч’н] 

ячневая [ч’н] 

спичечный [ч’н] 

беспорядочный 

[ч’н] 

Ильинична [шн] 

Никитична [шн]  

яичница [шн] 

к шапочному раз-

бору [шн] 

булочная [ч’н] и 

[шн] 

прачечная [ч’н] и 

[шн] 

девичник [шн] и до-

пуст. устар. [ч’н]   
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Необходимо запомнить: 

1) согласный НЕ пишется и НЕ произносится в словах: 

грейпфрут, дерматин, закоснелое, изнеможённый, инцидент, 

интриганы, компрометировать, конкурентоспособный, кор-

теж, милостивый, насмешка, незлобивый, одышка, повезло, 

поскользнуться, почерк, почтамт, пощёчина, прецедент, эс-

корт, юрисдикция, юрисконсульт;  

2) гласный НЕ пишется и НЕ произносится в словах: 

бессребреник, будущий, испещренный, обшлаг,  пирожное, све-

дущий, учреждение, чрезвычайный, чрезмерный;  

3) буква пишется и произносится в словах: брелоков 

(Р.п.), бюллетеней (Р.п.), вскипятить, задолженность, компо-

стировать, конвейер, конъюнктура, натриевый,  полиэтилено-

вый, прейскурант, проволока, противень, середина, троллей-

бус;  

4) особое произношение имеют слова: бреюсь, ветери-

нар, военачальник, дуршлаг, единоначалие, интерпретировать, 

конфорка, коридор, лаборатория, макулатура, невропатолог, 

полис (страховой), пуловер, розетка, скрупулезный, табурет, 

трамвай. 

 

Акцентологические нормы – рекомендуемый словарями 

и принятый обществом вариант постановки ударения. Акцен-

тологическая ошибка – ошибка в постановке ударения. Ударе-

ние – выделение одного из слогов в составе слова различными 

фонетическими средствами (повышение тона, усиление голоса, 

громкость, длительность). Русское ударение – самая сложная 

область русского языка для усвоения. Оно отличается наличи-

ем большого количества произносительных вариантов: пЕтля и 

петлЯ, твОрог и творОг. Особенностью русского ударения 

является его разноместность и подвижность.  Разноместность 

– это способность ударения падать на любой слог русского 

слов: на первый – Иконопись, на второй – экспЕрт, на третий – 

жалюзИ, на четвертый – апартамЕнты. Во многих языках ми-

ра ударения прикреплено к определенному слогу.  Подвиж-

ность ударения обнаруживается в том, что в одном слове при 

изменении его формы ударение может перемещаться с одного 

слога на другой: землЯ (И.п.) – зЕмлю (В.п.).  
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Разноместность и подвижность, историческая изменчи-

вость произносительных норм приводят к появлению у одного 

слова акцентных вариантов. Иногда один из вариантов санкци-

онируется словарями как соответствующий норме, а другой – 

как неправильный. Например, магАзин – неправильно; магазИн 

– правильно. В других случаях варианты даются в словарях как 

равноправные: Искристый и искрИстый. 

 
Лексические нормы – это нормы, определяющие пра-

вильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значе-

нию или по форме, а также употребление его в тех значениях, 

которые оно имеет в литературном языке.  

Лексические нормы отражаются в толковых словарях, 

словарях иностранных слов, терминологических словарях и 

справочниках.  

Нарушение лексических норм приводит к лексическим 

ошибкам разного типа:  

– неправильный выбор слова из ряда единиц, в том числе 

смешение паронимов, неточный выбор синонимов;  

– нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зай-

цев, под гнетом гуманности, тайный занавес, закоренелые 

устои, прошел все стадии развития человека);  

– противоречие между замыслом говорящего и эмоцио-

нально-оценочными коннотациями слова (Пушкин правильно 

выбрал дорогу жизни и пошел по ней, оставляя несмываемые 

следы; Он внес непосильный вклад в развитие России);  

– употребление анахронизмов (Ломоносов поступил в ин-

ститут; Раскольников учился в вузе);  

– смешение лингвокультурологических реалий (Ломоно-

сов жил за сотни миль от столицы);  

– неверное употребление фразеологических оборотов 

(Молодость била из него ключом; Надо вывести его на свежую 

воду); 

– избыточность средств выражения или многословие про-

является в употреблении большего количества слов, чем требу-

ется для выражения мысли. Многословие может быть вызвано 

плеоназмом, тавтологией, употреблением слов, ничего не при-

бавляющих к сказанному: 
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Плеоназм (от греч. pleonasmos – излишество) – употреб-

ление в речи близких по смыслу и потому логически излишних 

слов: лично я, в общем и целом, поступательное движение впе-

ред, свободная вакансия и т.п.  

Тавтология (греч. tautologia, от tauto – то же самое и logos 

– слово) – повторение однокоренных слов или одинаковых 

морфем: организовать организацию, изобразить образ, при-

близиться ближе, полностью заполнить.  

– речевая недостаточность – немотивированный пропуск 

слов и лаконизм изложения в ущерб содержанию: Достоин-

ство Куприна в том, что ничего лишнего.  

 
Морфологические нормы – это нормы, связанные с осо-

бенностями образования форм различных частей речи. Образо-

вание и употребление различных грамматических категорий и 

форм имён существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений и глаголов вызывает немало колебаний и затруд-

нений. Это очень часто становится причиной морфологиче-

ских ошибок. 

Некоторые особенности употребления имён существи-

тельных, имён прилагательных, местоимений, глаголов  и 

ошибки, возникающие в связи с этим
6
: 

 
Языковая  

особенность 
Ошибки 

1. Колебания в 

грамматическом 

роде имён суще-

ствительных 

 

а)  ошибки в родовой принадлежности слов, 

употребляющихся преимущественно во 

множественном числе: туфли – туфель 

(правильно туфля), сандалии – сандаль 

(правильно – сандалия); 

б) смешение нормативных и просторечных 

форм: ботинок – ботинка (устар. форма); 

в) смешение современных и устаревших 

форм: рельс – рельса (устар. форма); 

г) смешение нормативных и грубо просто-

речных форм существительных, употреб-

                                                 
6
 Подробно с морфологическими нормами можно познакомиться в по-

собии: Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М., 1998. 
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ляющихся для обозначения лиц женского 

пола: преподаватель – преподавательница 

(нормат.), лаборант – лаборантка (нор-

мат.), но дворничиха, кассирша, врачиха, 

(груб. простор.); 

д) ошибки в родовой отнесённости некото-

рых иноязычных неизменяемых имён суще-

ствительных: хинди, бенгали (названия язы-

ков), пенальти правильно относить к муж. 

роду, кольраби, салями, авеню, иваси, цеце 

правильно относить к жен. роду; 

е) ошибки в родовой отнесённости аббреви-

атур (определяем по стержневому слову): 

ЖЭК, ВТЭК (всегда женского рода, т.к. 

стержневое слово в аббревиатурах – комис-

сия), гороно (всегда мужского рода, т.к. 

стержневое слово – отдел). Искл.: вуз, загс, 

нэп, БАМ изменили родовую отнесённость 

(совр. – муж. род, первоначально – ср. или 

жен. род, т.к. стержневые слова – заведение, 

запись, политика, магистраль) 

2. Колебания в 

форме родитель-

ного  падежа 

множественного 

числа  

а) ошибки в окончаниях существительных 

мужского рода, служащих названиями мер 

и единиц измерения. Слова ом, герц, байт, 

ватт, вольт имеют в данной форме всегда 

нулевое окончание, но меры веса, длины и 

площади – окончание –ов: килограммов, ки-

лометров, гектаров; 

б) ошибки в окончаниях существительных 

мужского рода, служащих названиями ово-

щей, фруктов, плодов. В данной форме эти 

слова имеют окончание –ов: помидоров, ли-

монов, апельсинов, баклажанов; 

в) ошибки в окончаниях существительных 

мужского рода, служащих названиями пар-

ных предметов. В данной форме эти слова 

имеют нулевое окончание: ботинок, шорт, 

пагон, чулок и т.д. Искл.: носков 
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3. Синонимия 

полных и крат-

ких форм прила-

гательных 

смешение кратких и полных форм прилага-

тельных. Краткие прилагательные, как пра-

вило, носят книжный характер, имеют отте-

нок категоричности (он глуп, он справед-

лив), выражают непостоянный относитель-

ный признак (эта река спокойна). Полные 

прилагательные носят разговорный или 

нейтральный характер, имеют оттенок 

смягчённости (он глупый, он справедливый), 

выражают постоянный безотносительный 

признак (эта река спокойная)     

4. Образование и 

употребление 

степеней сравне-

ния имён прила-

гательных 

а) соединение простой и составной форм, 

например: более сильнее, самый сильнейший 

(правильно – сильнее, более сильный, самый 

сильный или сильнейший); 

б) образование плеонастичных сочетаний 

типа несколько поподробнее (форма попо-

дробнее имеет значение «несколько, немно-

го»; 

в) образование форм сравнительной и пре-

восходной степени от относительных при-

лагательных: более синонимический ряд, бо-

лее разговорный вариант (необходимо пом-

нить, что степени сравнения образуются 

только от качественных прилагательных)    

5. Употребление 

в речи местоиме-

ний 

а) ошибочно употребление личного место-

имения в функции второго подлежащего 

(Плюшкин… он отрицательный герой ро-

мана); 

б) дублирование в речи одного и того же 

местоимения (Когда он получил отпуск, он 

поехал в деревню. Правильно: Получив от-

пуск, он поехал в деревню); 

в) соотнесение местоимения они с собира-

тельными или отвлеченными существи-

тельными, имеющими форму единственно-

го числа (Юношество живо откликнулось 

на этот призыв, и вот они уже едут рабо-

тать волонтерами. Правильно: Юноше-
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ство живо откликнулось на этот призыв, и 

вот оно уже едет работать волонтерами); 

г) смешение притяжательных местоимений 

мой, твой, его и других с возвратно-

притяжательным свой (У матери всегда 

находилось доброе слово для ее дочерей и 

сыновей. Правильно: У матери всегда нахо-

дилось доброе слово для своих дочерей и сы-

новей)  

6. Образование 

форм настоящего 

времени у неко-

торых глаголов 

а) ошибочно образование формы 1 лица, ед. 

числа от глаголов победить, убедить, очу-

титься, ощутить, чудить (необходимо ис-

пользовать вместо них описательные оборо-

ты сумею победить, хочу убедить, могу 

очутиться, попытаюсь ощутить, не буду 

чудить; 

б) ошибочно образование формы настояще-

го времени от глаголов полоскать, колы-

хать, мурлыкать, плескать, рыскать без 

чередования: полоскает, колыхает, мурлы-

кает, плескает, раскает (правильно: поло-

щет, колышет, мурлычет, плещет, рыщет)    

7. Спряжение не-

которых глаголов 

спряжение глаголов выздороветь, опосты-

леть, опротиветь по типу II спряжения: 

выздоровлю, выздоровишь, выздоровит и 

т.д. (Правильно спрягать по I типу спряже-

ния: выздоровею, выздоровеешь, выздорове-

ет и т.д.)  

 
Синтаксические нормы предписывают правильное по-

строение основных синтаксических единиц – словосочетаний и 

предложений. Эти нормы включают правила согласования слов и 

синтаксического управления, соотнесения частей предложения 

друг с другом с помощью грамматических форм слов с той целью, 

чтобы предложение было грамотным и осмысленным высказыва-

нием. Нарушение синтаксических норм (синтаксическая ошибка) 

имеется в следующих примерах: Читая ее, возникает вопрос; По-

эме характерен синтез лирического и эпического начал. 
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Стилистические нормы определяют употребление язы-

ковых средств в соответствии с законами жанра, особенностя-

ми функционального стиля и – шире – с целью и условиями 

общения. Немотивированное употребление в тексте слов дру-

гой стилистической окраски вызывает стилистические ошибки. 

Стилистические нормы зафиксированы в толковых словарях в 

качестве специальных помет, комментируются в учебниках по 

стилистике русского языка и культуре речи.  

Стилистические ошибки состоят в нарушении стили-

стических норм, включении в текст единиц, не соответствую-

щих стилю и жанру текста. Наиболее типичными стилистиче-

скими ошибками являются:  

– стилистическая неуместность (царский беспредел, по-

фигист – в тексте сочинения, в деловом документе);  

– употребление громоздких, неудачных метафор (Пушкин 

и Лермонтов – два луча света в темном царстве);  

– лексическая недостаточность (Меня до глубины волнует 

этот вопрос);  

– лексическая избыточность (Он их будит, чтобы они 

проснулись;   Пушкин – поэт с большой буквы этого слова);  

– двусмысленность (Во время того, как Обломов спал, 

многие готовились к его пробуждению).  

  

Нормы орфографии – это правила обозначения слов на 

письме. Они включают правила обозначения звуков буквами, 

правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, 

правила употребления прописных (заглавных) букв и графиче-

ских сокращений, правила переноса слов. Нормы пунктуации 

определяют употребление знаков препинания.   

Нормы орфографии и пунктуации закреплены в «Прави-

лах русской орфографии и пунктуации» (М., 1956), единствен-

ном наиболее полном и официально утвержденном своде пра-

вил правописания. На основе указанных правил составлены 

различные справочники по орфографии и пунктуации, наибо-

лее авторитетным среди которых считается «Справочник по 

орфографии и пунктуации» Д.Э. Розенталя, неоднократно пе-

реиздававшийся. 
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8. Русский язык и культура речи / В. И. Максимов и др.; 

под ред. В. И. Максимова. – М.: Гардарики, 2005.  

9. Русский язык и культура речи: учебник и практикум 

для вузов / В. Д. Черняк [и др.]; под редакцией В. Д. Черняк. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021.  

10. Розенталь, Д. Э. Русский язык: орфография, пункту-

ация / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М.: Айрис-пресс, 2002.  

 
Вопросы и задания 

 
1. Составьте словарик наиболее трудных слов с точки 

зрения написания, произношения, склонения, относящиеся 

к изучаемому вами профилю подготовки.  

 

2. Какие коммуникативные речи представляются 

наиболее значимыми для вашей профессии. Докажите 
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справедливость слов Б. Н. Головина о том, что нет необхо-

димости говорить о других коммуникативных качествах 

речи, если не соблюдена правильность.  

 

3. Почему выразительность речи представляется не 

всегда уместной? 

 

4. Какую роль для вашей будущей профессии играет 

устная речь? Письменная речь? 

 

5. Дискуссия. Нужно ли соблюдать нормы русского 

языка в современных мессенджерах?      

 

6. Какова роль иностранных слов в русском языке? 

Можно ли говорить о нарушении чистоты речи, если чело-

век злоупотребляет иностранными словами? Приведите 

примеры иностранных слов, без которых можно было бы 

обойтись в речи. 

 

7. Подумайте, что такое языковая ситуация? Что та-

кое речевая ситуация? Какие параметры характеризуют 

данные понятия? 

 

8. Что такое профессиональная речевая культура? 

Что такое корпоративная речевая культура?  

 

9. Как развитие современных технологий влияет на 

развитие русского языка? На нормы русского языка? По-

чему некоторые слова, приникающие в нашу речь, мы 

называем словами-однодневками?  

 

10. 5 ноября 2019 года в Кремле состоялось заседание 

Совета при Президенте РФ по русскому языку. Познакомь-

тесь с видеозаписью данного заседания
7
. Подумайте, какие 

задачи ставятся перед комиссией по вопросам сохранения, 

защиты и развития русского языка? 

                                                 
7
 Видео-стенограмма заседания: https://www.youtube.com/watch?v= 

w9NIXqMSnRA&feature=emb_logo 
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РАЗДЕЛ 3 РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

 

 

3.1 Особенности русского речевого этикета 

 
Если этикет вообще – это совокупность принятых пра-

вил, определяющих порядок какой-либо деятельности, то ре-

чевой этикет – это совокупность правил речевого поведения, 

система речевых формул общения.  

Наряду с термином этикет в науке используются и другие 

термины – регламентация, протокол.  

И поведенческий этикет, и речевой этикет основываются 

на нормах нравственности и морали. 

Степень владения речевым этикетом определяет уровень 

воспитанности, а также степень профессиональной пригодно-

сти человека. Это в первую очередь относится к государствен-

ным служащим, политикам, педагогам, юристам, врачам, мене-

джерам, предпринимателям, журналистам, работникам сферы 

обслуживания, то есть к тем, кто по роду своей деятельности 

постоянно общается с людьми. Владение речевым этикетом 

способствует приобретению авторитета, порождает доверие и 

уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение поз-

воляет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно. 

Факторы, определяющие особенности использования 

речевого этикета:  

1. Речевой этикет строится с учетом особенностей парт-

неров, вступающих в коммуникацию: социального статуса ад-

ресанта и адресата общения (например, учитель – ученик, по-

купатель – продавец, пациент – врач и т.д.), их места в служеб-

ной иерархии (руководитель – подчиненный), их профессии, 

национальности, вероисповедания, возраста, пола, характера. 

2. Речевой этикет определяется ситуацией, в которой 

происходит общение: официальная или полуофициальная си-

туация;  презентация, конференция, симпозиум; совещание, на 

котором обсуждается экономическое, финансовое положение 

компании, предприятия; прием на работу или увольнение; кон-

сультация; юбилей фирмы и др. 

Речевой этикет имеет национальную специфику. Каж-

дый народ создал свою систему правил речевого поведения. 
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Например, особенностью русского языка является наличие в 

нем двух местоимений – ты и вы, которые могут восприни-

маться как формы второго лица единственного числа. Выбор 

той или иной формы зависит от социального положения собе-

седников, характера их отношений, от официальной / неофици-

альной обстановки. 

Обращение «на Вы» Обращение «на ты» 

1) к незнакомому адресату;  

2) в официальной обстановке 

общения;  

3) при подчеркнуто вежливом, 

сдержанном отношении к ад-

ресату;  

4) к старшему (по положению, 

возрасту) адресату; 

5) при нарочито дистанциро-

ванном обращении 

1) при разговоре с хорошо 

знакомым человеком, с кото-

рым установлены дружеские, 

приятельские отношения;  

2) в неофициальной обстанов-

ке общения;  

3) при дружеском, фамильяр-

ном, интимном отношении к 

адресату;  

4) к младшему (по положе-

нию, возрасту) адресату 

 

 

 

 

3.2 Техника реализации этических форм 

 
Основу речевого этикета составляют речевые формулы, 

характер которых зависит от особенностей общения. 

Любой акт общения имеет начало, основную часть и за-

ключительную. В связи с этим формулы речевого этикета раз-

деляются на три основные группы: 1) речевые формулы, отно-

сящиеся к началу общения; 2) речевые формулы, используемые 

в конце общения; 3) речевые формулы, характерные для основ-

ной части общения. Рассмотрим, что собой представляет каж-

дая группа. 

Фазы общения Речевые формулы  

1. Начало  

общения: 

– знакомство 

 

 

 

– приветствие  

 

 

Разреши(те) с вами (с тобой) познакомиться. 

Я хотел бы с вами (с тобой) познакомиться. 

Позволь(те) с вами (с тобой) познакомиться. 

Давай(те) познакомимся. 

Здравствуйте! 
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– обмен  

любезностями 

 

 

 

2. Продолжение 

общения: 

а) торжественная 

ситуация: 

– приглашение  

 

 

– поздравление  

 

 

 

б) скорбная  

ситуация:  

– соболезнование 

 

 

 

 

 

 

в) деловая  

ситуация: 

– выражение 

благодарности 

 

 

 

 

– замечание, 

предупреждение 

 

Добрый день!  

Добрый вечер! 

 

(Очень) рад вас видеть! 

 Добро пожаловать! 

Мое почтение. 

 

 

 

 

 

 

Позвольте (разрешите) пригласить вас…! 

Приходите на праздник (юбилей, встречу…), 

будем рады вас видеть! 

Примите мои (самые) сердечные (теплые, 

горячие, искренние) поздравления…  

От имени (по поручению)… поздравляем… 

Сердечно (горячо) поздравляю… 

 

 

Разрешите (позвольте) выразить (вам) мои 

глубокие (искренние) соболезнования.  

Приношу (вам) мои (примите мои, прошу 

принять мои) глубокие (искренние) соболез-

нования.  

Разделяю (понимаю) вашу печаль (ваше горе, 

несчастье). 

 

 

 

Позвольте (разрешите) выразить (большую, 

огромную) благодарность … за отлично 

(прекрасно) организованную выставку… 

Фирма (дирекция, ректорат) выражает 

благодарность всем сотрудникам за… 

Фирма (дирекция, правление, редакция) вы-

нуждена сделать (серьезное) предупрежде-

ние (замечание)… 
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– просьба 

 

 

 

– согласие,   

разрешение 

 

 

 

– отказ  

 

 

 

 

 

– комплимент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завершение 

общения: 

– прощание  

К (большому) сожалению (огорчению), дол-

жен (вынужден) сделать замечание (выне-

сти порицание)… 

Сделайте одолжение, выполните (мою) 

просьбу… 

Не сочтите за труд, пожалуйста, отнеси-

те… 

(Сейчас, незамедлительно) будет сделано 

(выполнено). 

Согласен, поступайте (делайте) так, как вы 

считаете. 

(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) по-

мочь (разрешить, оказать содействие). 

Простите, но мы (я) не можем (могу) вы-

полнить вашу просьбу. 

Я вынужден запретить (отказать, не раз-

решить). 

Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосход-

но, великолепно, молодо) выглядите. 

Вы (так, очень) обаятельны (умны, сообра-

зительны, находчивы, рассудительны, прак-

тичны). 

Вы хороший (отличный, прекрасный, превос-

ходный специалист (экономист, менеджер, 

предприниматель, компаньон). 

С вами приятно (хорошо, отлично) иметь 

дело (работать, сотрудничать). 

 

 

Всего вам доброго (хорошего)!  

До свидания! 

До вечера (завтра, субботы)! 

Прощайте! Вряд ли удастся еще раз встре-

титься. Не поминайте лихом 
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3.3 Взаимодействие речевого и поведенческого этикета 

 
В устном общении необходимо соблюдать ряд этических 

и этикетных норм, тесно связанных друг с другом. 

Во-первых, надо уважительно и доброжелательно отно-

ситься к собеседнику. Запрещается наносить собеседнику сво-

ей речью обиду, оскорбление, выражать пренебрежение. Сле-

дует избегать прямых отрицательных оценок личности партне-

ра по общению, оценивать можно лишь конкретные действия, 

соблюдая при этом необходимый такт. Грубые слова, развязная 

форма речи, высокомерный тон недопустимы в интеллигентом 

общении. Да и с практической стороны подобные черты рече-

вого поведения неуместны, т. к. никогда не способствуют до-

стижению желаемого результата в общении. 

Вежливость в общении предполагает понимание ситуа-

ции, учет возраста, пола, служебного и общественного положе-

ния партнера по общению. Эти факторы определяют степень 

официальности общения, выбор этикетных формул, круг под-

ходящих для обсуждения тем. 

Во-вторых, говорящему предписывается быть скромным 

в самооценках, не навязывать собственных мнений, избегать 

излишней категоричности в речи. 

Более того, необходимо поставить в центр внимания 

партнера по общению, проявлять интерес к его личности, мне-

нию, учитывать его заинтересованность в той или иной теме. 

Необходимо также принимать во внимание возможности 

слушателя воспринимать смысл ваших высказываний, жела-

тельно давать ему время передохнуть, сосредоточиться. Ради 

этого стоит избегать слишком длинных предложений, полезно 

делать небольшие паузы, использовать речевые формулы под-

держания контакта: вы, конечно, знаете…; вам, вероятно, ин-

тересно будет узнать…; как видите…; обратите внимание…; 

следует заметить… и т.п. 

Нормы общения определяют и поведение слушающего. 

Во-первых, необходимо отложить другие дела, чтобы вы-

слушать человека. Это правило является особенно важным для 

тех специалистов, работа которых заключается в обслуживании 

клиентов. 
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Слушая, надо уважительно и терпеливо относиться к го-

ворящему, стараться выслушать все внимательно и до конца. В 

случае сильной занятости допустимо попросить подождать или 

перенести разговор на другое время. В официальном общении 

совершенно недопустимо перебивать собеседника, вставлять 

различные замечания, тем более такие, которые резко характе-

ризуют предложения и просьбы собеседника. Как и говорящий, 

слушающий ставит в центр внимания своего собеседника, под-

черкивает свою заинтересованность в общении с ним. Следует 

также уметь вовремя высказать согласие или несогласие, отве-

тить на вопрос, задать свой вопрос. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Ефремов, В. А. Речевой этикет: обращение в совре-

менной речи / В. А. Ефремов // Русская речь. – 2009. – № 6 . – 

С. 53 – 59.  

2. Кронгауз, М. А.  Речевой этикет: внешняя и внутренняя 

типология / М. А. Кронгауз // Доклады международной конфе-

ренции «Диалог 2004» (http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/ 

Krongauz.pdf). 

3. Формановская, Н. И. Речевой этикет в русском рече-

вом общении. Теория и практика / Н. И. Формановская. – М.: 

ВК, 2009. – 334 с.  

4. Эффективное речевое общение (базовые компетен-

ции): словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 882 

с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363890.   

 
Вопросы и задания 

 
1. В чем особенность речевого этикета в письменной 

речи? Есть ли особые требования к организации речевого 

общения в социальных сетях? 

 

2. Определите, какие факторы формируют речевой 

этикет в дистанционном обучении? Как себя должен вести 

спикер? Каково поведение слушателей?  
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3.  Познакомьтесь с записью лекции профессора В. А. 

Ефремова «Новый русский»
8
. Сделайте выводы о правилах 

русского речевого этикета. 

 

4. В чем особенность обращения в русском речевом 

этикете? Обратитесь к истории вопроса? Подумайте, како-

вы перспективы решения данного проблемного вопроса в 

будущем.  

 

5. В чем особенность речевого этикета в педагогиче-

ской деятельности?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ссылка на запись лекции: https://www.youtube.com/watch?v=e 

YM3LhHKIu8 
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РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТИЛИСТИКИ 

 

 
Стилистика – это раздел науки о языке, в котором рас-

сматривается система функциональных стилей, а также зако-

номерностей использования языковых единиц в различных 

условиях речевого общения. Стилистику принято рассматри-

вать как науку о «словесном мастерстве, о выразительных 

средствах языка» (А. И. Ефремов). 

Объектом исследования стилистики являются единицы 

языковой системы всех уровней в их совокупности (звуки, сло-

ва, их формы, словосочетания, предложения), т.е. язык изуча-

ется «по всему разрезу его структуры сразу» (Г. О. Винокур). 

Главная задача стилистики – изучение и описание функ-

циональных стилей, признаков и стилистических свойств от-

дельных языковых единиц, которые объединяют их (в пределах 

общей системы языка) в частные, функционально однородные 

подсистемы. Этим определяются основные понятия, которыми 

оперирует стилистика: функциональные стили и стилистиче-

ские коннотации (стилистическое значение и стилистическая 

окраска). 

Функциональный стиль – это разновидность литера-

турного языка, обслуживающая определенную сферу человече-

ской деятельности. Каждый функциональный стиль отбирает и 

организует языковые средства в зависимости от задач общения: 

 

Название функ-

ционального 

стиля 

Сфера 

Задачи общения 

Сообще-

ние  

Обще-

ние  

Воздей-

ствие  

Разговорный  Бытовая  + + + 

Научный  Научная  +   

Официально-

деловой 

Право 
+   

Публицистиче-

ский 

Полити-

ка, СМИ 
+  + 

Художественный  Искус-

ство  

+ + + 

+ эстетическая 
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Научный, официально-деловой, публицистический и ху-

дожественный стили имеют письменную форму, разговорный – 

устную. Научный, официально-деловой, публицистический и 

разговорный стили имеют дело с объективной реальностью, 

художественный – отражает эстетическую реальность.   

Функциональные стили – не замкнутые системы, их гра-

ницы подвижны, происходит широкое взаимодействие стилей.   

Научный стиль – стиль, обеспечивающий получение и 

сохранение научных знаний.  

Экстралингвистические черты: 

1) объективность; 

2) абстрактность; 

3) интеллектуальность; 

4) точность; 

5) логичность; 

6) сжатость (краткость). 

Языковые особенности: 

1) Лексические: 

– наличие терминов (инвенция, морфема, интеграл, нук-

лиды) и абстрактной лексики (развитие, осмысление, длитель-

ность, интенсивность). Термин – это слово, словосочетание 

или аббревиатура, выражающие определенное научное понятие 

в данной системе терминологии или науки. Дефиниция – 

определение научного понятия. Дефиниции могут строиться по 

моделям:  

Сущ. в им. падеже – это сущ. 

в им. падеже … 

Риторика – учение о развитии 

мысли и слова 

Сущ. в им. падеже есть сущ. в 

им. падеже … 

Эмоционально-экспрессивные 

оттенки есть дополнительные 

компоненты значения слова 

Сущ. в твор. падеже называ-

ется сущ. в им. падеже … 

Построенным параллелепипе-

дом называется параллелепи-

пед данной точки А…  

– слова преимущественно употребляются в прямом, но-

минативном значении; 

– особая терминология – составные термины (точка пе-

ресечения, сложноподчиненные предложения); 

– отсутствие образно-эмоциональных, выразительных 

средств, сухость изложения. 
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2) Морфологические: 

– преобладание имен существительных и имен прилага-

тельных, поскольку язык науки носит номинативный характер, 

т.е. наука называет, определяет; 

– наиболее частотным является родительный падеж, вы-

ражающий определительные отношения – до 40 % употребле-

ний (возникновение гамма лучей, вербализация концепта, праг-

матика речевого воздействия); 

– употребление единственного числа в значении множе-

ственного (Береза относится к породам светолюбивым). 

3) Синтаксические: 
– активное употребление неопределенно-личных и без-

личных предложений (Нужно найти кривую…; Требуется 

определить силу тока…; Различают 3 вида конструкций…); 

– активное употребление сложноподчиненных предложе-

ний с придаточными следствия или причины (если… то…; в 

том случае, если…; в связи с тем, что…).      

Научный стиль делится на четыре подстиля
9
: 

Собственно научный подстиль представлен текстами, ко-

торые пишут ученые для своих коллег, чтобы сообщить в них 

новую научную информацию и доказать ее истинность. Дан-

ный подстиль используется в таких жанрах, как монография, 

статья, выступление на конференции и т.д. В этом подстиле 

вводятся новые термины, ставятся и решаются научные про-

блемы. Собственно научный подстиль отличается максималь-

ной строгостью изложения.  

Пример: 

«Тезаурус как ментальное представление о мире и кон-

цептосфера как ценностно-смысловой абрис мира находят 

свое отражение в языковой картине мира. Есть научная, ра-

ционально познанная, и наивно-стихийная, бытовая картина 

мира. В языке отражена лишь часть тезауруса, существую-

щего также в виде понятий, не имеющих вербальной формы – 

пространственных и графических символов, неосознаваемо-

автоматических рефлексов…»
10

   

                                                 
9
 См. подробно: Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и 

культура речи / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. – М.: Академия, 2002.  
10

 Шестак, Л.А. Русская языковая личность: коды образной вербализации. – 

Волгоград: Перемена, 2003. 
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Учебно-научный подстиль представлен в учебниках и 

учебных пособиях, лекциях, рефератах и т.д. В этих жанрах 

научной речи происходит закрепление и передача научных 

знаний людям, стремящимся получить образование. Поэтому 

изложение в таких текстах проводится по принципу «от незна-

ния – к знанию, от меньшего знания – к большему»: термины 

вводятся с опорой на уже известные, большое внимание уделя-

ется объяснительной части. Характер изложения материала в 

большей степени зависит от категории читателей.       

Пример: 

«Весной следующего года нашествие возобновилось. На 

сей раз жертвой стала Юго-Западная Русь. В марте 1239 г. 

был разгромлен южный Переяславль. Ранней осенью монголы 

вторглись в Черниговское княжество. Князь Мстислав Глебо-

вич пытался дать бой под стенами города, но потерпел по-

ражение. 18 октября 1239 г. Чернигов пал…»
11

  

Технический подстиль обслуживает разнообразные тех-

нические описания. 

Пример: 

«Перед извлечением карты вызовите функцию ВЫНУТЬ 

КАРТУ в меню опций МОИ ФАЙЛЫ. Это необходимо сделать 

для сохранения еще не сохраненных данных и предотвращение 

потери данных…»
12

 

Научно-популярный подстиль предназначен для широко-

го круга читателей, интересующихся вопросами науки. Терми-

нологическая лексика присутствует в минимальных количе-

ствах, научные понятия вводятся с опорой на бытовое сознание 

читателей. В таких текстах встречаются эмоционально-

экспрессивные средства языка. 

Пример: 

«На первый взгляд может показаться, что сцепленные 

пальцы рук говорят об уверенности человека в собственных 

силах, поскольку этот жест часто сопровождается улыбкой 

и счастливым выражением лица. Однако как-то раз мне дове-

лось выслушать рассказ торгового агента об упущенной сдел-

ке. Чем дольше он рассказывал, тем крепче сжимал пальцы. 

                                                 
11

 Кацва Л.А., Юрганов А.Л.История России XVI-XVIII вв.: учебник для VIII 

класса средних учебных заведений. – М., 1996. 
12

 Цитируется из инструкции к телефону Siemens M-80. 
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Косточки на пальцах побелели, казалось, его кисти невозмож-

но расцепить. Так что этот жест может говорить о подав-

ленности или враждебности…»
13

 

Официально-деловой стиль – это стиль официального 

общения государства с государством, государства с граждана-

ми и граждан между собой.  

Экстралингвистические черты: 
1) точность, детальность изложения; компактность, эко-

номность; 

2) относительная устойчивость и замкнутость; 

3) стандартизированность изложения, расположения ма-

териала, нередко – обязательность формы; 

4) предписывающий характер изложения; 

5) слабая степень индивидуализации стиля. 

Языковые особенности: 

1) Лексические: 

– особая лексика, фразеология (официальная, канцеляр-

ская, клише, штампы, термины, аббревиатуры); 

– юридическая и дипломатическая терминология (законо-

дательство, акт, полномочия, юридическое лицо); 

– наличие устаревшей лексики (оный, сей, таковой, ве-

рительная грамота); 

– наличие обязательных антонимических пар у многих 

слов (действовать, бездействовать, оправдательный – обви-

нительный, правовой – противоправный); 

– отсутствие экспрессивных средств, образно-

эмоциональной выразительности. 

2) Морфологические: 

– частое использование конструкций с отглагольными 

существительными (платеж, установление, адресование); 

– преобладание инфинитива над другими глагольными 

формами (выполнить, написать, адресовать, явиться, разре-

шить); 

3) Синтаксические: 

– преобладание назывных предложений с перечислением; 

– как правило, прямой порядок слов в предложениях. 

 

                                                 
13

 Пиз А. Язык телодвижений. – М., 2005. 
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Официально-деловой стиль делится на три подстиля: 

Дипломатический подстиль встречается в дипломатиче-

ских документах: заявление правительства, дипломатическая 

нота, верительная грамота и т.п. 

Данный подстиль использует специальные интернацио-

нальные термины (статус-кво, персона нон грата, ратифика-

ция, преамбула); возвышенную лексику, а также общепринятые 

формулы вежливости (Прошу Вас, господин Посол, принять 

уверение в моем высоком уважении; Министерство иностран-

ных дел свидетельствует свое почтение). 

Документальный подстиль – язык законодательных до-

кументов, связанных с деятельностью официальных органов. 

Используется лексика уголовного и гражданского права. 

Обиходно-деловой подстиль встречается в деловой пере-

писке между учреждениями и организациями и в частных де-

ловых бумагах. 

Классификация и общая характеристика служебных 

документов 

Существует около 60 видов служебных документов. Они 

делятся на несколько больших групп по своему функциональ-

ному значению: 

1) личные (заявление, доверенность, автобиография); 

2) директивные и распорядительные (постановление, распоряже-

ние, приказ); 

3) административно-организационные (планы, уставы, правила, от-

четы, контракты (договоры) и др.); 

4) информационно-справочные (справки и докладные записки); 

5) деловые письма; 

6) финансовые и учетные документы. 

Общие нормы и правила оформления документов 

1) Нормы оформления печатного листа 

– Бумага формата А4; 

– Поля: сверху и снизу – не менее 2 см; слева – не менее 3 

см; справа – не менее 1 см. 

– Для отделения реквизитов друг от друга – 3 – 4 интер-

вала. 

– Для отделения друг от друга составных частей реквизи-

тов – 1,5 интервала. 

– Для текста документа – 1,5 интервала. 
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2)  Дата документа 

Датой документа является дата его подписания или 

утверждения. Документы, изданные двумя или более организа-

циями, должны иметь одну (единую) дату. 

Существуют два способа оформления дат в документах: 

цифровой (03.06.2007) и словесно-цифровой (03 июня 2007 г. 

или 03 июня 2007 года). 

Период, ограниченный пределами двух лет или года и де-

сятилетия, указывается следующим образом: в 2008 – 2009 гг., 

в период 1995 – 2005 гг. 

Все виды некалендарных лет (учебный, бюджетный, от-

четный год) пишутся через косую черту (в 2008/2009 учебном 

году, отчетный 2006/2007 год). 

3) Некоторые правила склонения фамилий в русском 

языке: 

а)   как правило, не склоняются, т.е. не изменяются по па-

дежам, фамилии славянского происхождения на -а, -о; такие 

фамилии в буквенно-звуковом составе совпадают с неодушев-

ленными именами существительными (например, Сало, Шило 

и т.д.); 

б)   не склоняются фамилии на -аго, -яго, -ых, -их, -ово, -

ко, -енко (например, Живаго, Дубяго, Красных, Долгих, Дурно-

во, Франко, Фоменко); 

в)   как правило, склоняются нерусские фамилии на безударные -а, -

я (например, творчество Булата Окуджавы, произведения Яна Неруды); 

г) склоняются русские и иноязычные фамилии, оканчива-

ющиеся на согласный звук, если относятся к мужчинам, но не 

склоняются, если относятся к женщинам или супружеской паре 

(например, заявление Николая Кента, но письмо Натальи 

Кент, просьба супругов Кент); 

4) Некоторые правила склонения имен существитель-

ных, обозначающих географические названия 

Названия городов, сел, деревень, поселков, выраженные 

склоняемым существительным, как правило, согласуются в па-

деже с определяемым словом (например, в городе Москве, в де-

ревне Андреевке, в селе Ильинском, в поселке Запрудном и т.д.). 

Не согласуются с определяемым словом вышеприведен-

ные названия, если они выражены: 
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– словосочетанием (например, в городе Нижний Новго-

род, на хуторе Гремячий Лог и т.д.); 

– формой множественного числа (например, в городе 

Мытищи, в поселке Голубые Озера и т.д.); 

– именами собственными, род которых не совпадает с ос-

новным понятием (например, в городе Казань, в поселке Высо-

ково и т.д.); 

– именами собственными на -ово (-ево), -ыно (-ино) (па-

пример, в городе Одинцово, в районе Свиблово и т.д.); 

– официальные названия республик, если имеют форму 

мужского рода с нулевым окончанием или форму женского ро-

да, оканчивающуюся на -а (например, в Республике Казахстан, 

в Республике Украина и т.д.). 

Со словом Республика названия республик обычно согла-

суются, если имеют форму женского рода, оканчивающуюся на 

-ия (-ея) (например, Республики Словакии, Республики Кореи и 

т.д.).  

Личные документы: 

 1. Заявление – документ, содержащий просьбу (предло-

жение, жалобу) какого-либо лица и адресованный организации 

или должностному лицу. Заявление составляется в произвольной 

форме от руки или печатается на листе бумаги формата А 4.  

2. Автобиография – документ, в котором в хронологи-

ческом порядке описываются основные этапы личной, трудо-

вой и общественной жизни.  

Текст автобиографии составляется в произвольной фор-

ме от первого лица. Как правило, автобиография пишется от 

руки на листе бумаге формата А 4.  

Автобиография включает следующие сведения: 

– имя, отчество, фамилия автора; 

– гражданство; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– состав семьи: сведения о родителях и о близких род-

ственниках (фамилия, имя, отчество, место их работы и отче-

ство); 

– образование и специальность по образованию; 

– вид трудовой деятельности; 

– последнее место работы и должность; 
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– награды и поощрения; 

– семейное положение и состав собственной семьи; 

– домашний адрес и телефон; 

– дата составления автобиографии; 

– личная подпись. 

3. Резюме – краткая анкета физического лица, представ-

ляемая работодателю или в посредническую фирму по набору 

кадров для заочного профессионального конкурсного отбора на 

замещение вакантной должности при устройстве на работу. 

 Резюме включает следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество автора резюме; 

– домашний адрес; 

– контактная информация: номер телефона, адрес элек-

тронной почты, номер факса и т.п.; 

– личные данные: гражданство, дата и место рождения, 

семейное положение (наличие детей, их возраст); 

– цель составления резюме, т.е. указание должности, на 

которую претендует соискатель; в некоторых случаях указыва-

ется размер предполагаемой заработной платы; 

– образование (в обратном хронологическом порядке); 

– опыт работы (в обратном хронологическом порядке); 

– профессиональные навыки: сведения о знании ино-

странных языков, владение компьютером, наличие печатных 

трудов, профессиональные навыки по другой специальности; 

– личные качества (дополнительная информация о себе); 

– дата составления резюме;  

4. Доверенность – документ, выдаваемый одним лицом 

(доверителем) другому лицу (доверенному, представителю) для 

представительства перед третьими лицами и соответственно 

дающий право доверенному лицу действовать от имени дове-

рителя. 

5. Объяснительная записка – документ, в котором по-

ясняется содержание отдельных положений какого-либо доку-

мента или объясняются причины какого-либо события, факта, 

поступка, чаще всего нарушения трудовой или технологиче-

ской дисциплины, невыполнение производственного задания, 

поручения и т.д.   

6. Деловое письмо – обобщенное название документа, 

служащего средством общения между различными государ-
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ственными учреждениями, а также между учреждениями и 

частным лицом. По содержанию и назначению деловые письма 

подразделяют на разновидности: инициативные, ответные, 

препроводительные. 

Публицистический стиль (стиль массовой коммуни-

кации) – это стиль газет, радио, телевидения, рекламы, оратор-

ской речи. Основная цель произведений данного стиля – воз-

действовать на общественное сознание, информируя широкие 

круги населения о важнейших событиях современности. 

Экстралингвистические черты: 

1) лаконичность изложения при его информативной 

насыщенности; 

2) доходчивость, доступность изложения; 

3) страстность, призывность. 

Лингвистические особенности: 

1) Лексические: 

– широкое употребление общественно-политической 

лексики и фразеологии (референдум, предвыборная гонка, 

партии и движения); 

– использование характерных клише, речевых стереоти-

пов, что повышает доходчивость (люди в белых халатах, дать 

зеленую дорогу, общественное мнение); 

– стилистическое разнообразие языковых средств: ис-

пользование языковых средств научного, официально-

делового, разговорного стилей. 

2) Синтаксические: 

– использование эллиптических предложений (В третье 

тысячелетие – без ядерного оружия); 

– широкое употребление назывных предложений (Яркий 

слепящий свет. Белый колпак, белая марлевая повязка и над 

нею строгие глаза…); 

– употребление экспрессивных восклицательных пред-

ложений, риторических вопросов; 

– распространение инверсии – выдвижение на первый 

план логически выделенных слов (Вакцину против малярии 

надеются получить ученые в ближайшее время…); 

– огромное количество вводных конструкций (как сооб-

щает, по словам и т.п.). 
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Основные жанры публицистического стиля: 

1) Заметка – газетный жанр, краткое сообщение, в котором 

излагается какой-либо факт или ставится конкретный вопрос. 

2) Интервью – жанр публицистики, беседа журналиста с 

каким-либо общественным деятелем по какой-либо злободнев-

ной проблеме.  

3) Репортаж – жанр журналистики, оперативно сообща-

ющий для печати, радио, телевидения о каком-либо событии, 

очевидцем или участником которого является корреспондент.  

4) Очерк – публицистический, в том числе документаль-

ный, очерк излагает и анализирует различные факты и явления 

общественной жизни, как правило, в сопровождении прямого 

истолкования их автором.  

5) Фельетон – художественно-публицистический газет-

но-журнальный жанр, основная особенность которого – остро-

критическое отношение к описываемому явлению, лицу.  

Художественный стиль – такой стиль русского литера-

турного языка, который имеет все признаки книжной речи. Он 

противопоставлен другим функциональным стилям русского 

языка (как книжным – официально-деловому, научному, пуб-

лицистическому, так и разговорному) главной своей задачей – 

эстетической.  

Официально-деловой, научный, публицистический и раз-

говорный стили отражают в своих текстах реальные факты и 

явления. В текстах художественного стиля реальные – только 

повод для создания новой, эстетической реальности, каждый 

писатель является творцом мира, построенного по его соб-

ственным законам. Поэтому при достаточно ограниченном ко-

личестве сюжетных схем, художественная литература неисчер-

паема: читателя интересует не только то, что описывает автор, 

но и то, как он это делает, его взгляд на мир, его индивидуаль-

ный стиль. Именно поэтому ведущей категорией художествен-

ного текста является образ автора. 

В художественном стиле можно встретить все богатство 

русского общенационального языка: кроме литературных слов 

и выражений в речи автора или героев можно встретить про-

сторечные, жаргонные, профессиональные, диалектные слова. 

Писатели имитируют в диалогах устное общение, подчеркивая 

его синтаксические особенности.  
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Однако все эти нелитературные элементы, попадая в си-

стему художественного текста, преображаются, приобретают 

статус эстетического знака; они отвечают определенной худо-

жественной цели (являются речевой характеристикой героя или 

речевой маской автора). 

В художественном стиле употребляются слова в перенос-

ном значении, используются эмоционально-оценочные слова, 

которые раскрывают отношение автора к тому, что он описы-

вает.  

Таким образом, использование слов с эстетической целью 

в системе художественного текста позволяет говорить о худо-

жественном стиле как о функциональном стиле русского лите-

ратурного языка. 

Разговорный стиль противопоставлен книжным стилям 

в целом (но не следует буквально противопоставлять литера-

турный язык разговорному, выводить последний за пределы 

литературного языка – это некодифицированный, но тоже ли-

тературный язык). Функция – общение, письменная и устная 

форма в условиях свободного (неофициального, обиходно-

бытового) общения.  

Экстралингвистические черты: 

1) Контекст ситуации (обстановка речевого общения). 

2) Непосредственность речевого общения. 

3) Отсутствие предварительного обдумывания и отбора 

языкового материала. 

4) Использование внеязыковых факторов (мимика, же-

сты). 

5) Использование внелексических средств (интонация, 

ударение, паузы, темп речи, ритм и т.д.). 

Лингвистические особенности: 

 общеупотребительная лексика – основной пласт, но 

широкое употребление обиходно-бытовой и эмоционально-

экспрессивной и оценочной лексики (+ междометия); 

  расширение значения слов; 

 переплетение лексических средств разной стилистиче-

ской окраски (книжное, разговорное, элементы просторечия); 

 особая экспрессивно-оценочная фразеология (уши вя-

нут, шиворот-навыворот, лезть из колеи вон); 

 отсутствие причастных, деепричастных конструкций; 
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 эллиптические и неполные предложения различного 

типа, нарушение форм синтаксической связи, использование 

форм диалога, преобладание простых предложении, вопроси-

тельные и восклицательные предложения, слова-предложения, 

перерывы в речи; 

 повторы слов; 

 разрыв предложений вставными конструкциями, ввод-

ные слова, обращения; 

 интерференция (взаимопроникновение) любых членов 

предложения и любых предикативных конструкций; 

 особый стиль произношения (неполный (разговорный) 

- менее отчетливое произношение звуков, сильная редукция, 

экспрессивная окрашенность): спонтанность и непринужден-

ность, более быстрый темп, менее четкая артикуляция, более 

однообразные интонационные фигуры; 

 большая вариативность произношения (индивидуаль-

но, территориально, социально детерминированные варианты); 

Взаимодействие литературных и нелитературных элемен-

тов национального языка (просторечие, диалектизмы, жарго-

низмы) происходит прежде всего в разговорной речи. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Агапова, Г. Х. Письменные вторичные тексты научного 

стиля: теория и практика: учебное пособие / Г. Х. Агапова, Г. М. 

Кулаева. – Оренбург, 2021. – 100 с. 

2. Бельчиков, Ю.А. Стилистика и культура речи  / Ю. А. 

Бельчиков. – М.: УРАО, 2000. 

3. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка: учеб. пособие 

для вузов / И. Б. Голуб. – М.: Айрис Пресс, 2008.  

4. Дроняева, Т.С. Стилистика современного русского 

языка: практикум / Т.С. Дроняева, Н.И. Клушина, И.В. Бирю-

кова. – М.: Флинта: Наука, 2008.  

5. Солганик, Г.Я. Стилистика текста: учеб. пособие для 

студентов, абитуриентов, преподавателей-филологов и уч-ся 

ст. кл. шк. гуманит. профиля / Г. Я. Солганик. – М.: Флинта, 

2009.  
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Вопросы и задания 

 

1. Что изучает стилистика? Почему стилистика не 

имеет собственных единиц?  

2. Почему в разных учебных пособиях по-разному ре-

шается вопрос о количестве функциональных стилей рус-

ского языка?  

 

3. Подберите тексты, иллюстрирующие не только сти-

ли русского языка, но и подстили каждого из функцио-

нальных стилей.  

 

4. Определите особенности стиля произведений люби-

мого писателя с позиции лексики, словообразования, мор-

фологии, синтаксиса. 

 

5. В соответствии с требованиями ГОСТа подготовьте 

образцы личных документов.  

 

6. Познакомьтесь с особенностями создания вторично-

го научного учебного текста
14

. Подберите статьи о речевой 

культуре из журналов «Русская речь», «Русская словес-

ность». Напишите аннотацию данной статьи, составьте 

конспект или реферат статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 См.: Агапова, Г. Х. Письменные вторичные тексты научного стиля: тео-

рия и практика: учебное пособие / Г. Х. Агапова, Г. М. Кулаева. – Оренбург, 2021. 

– 100 с. 
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РАЗДЕЛ 5 МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНОГО  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

5.1 Понятие ораторского искусства 

Давно стало привычным выражение «сила слов»; извест-

ны поэтические строки Вадима Шефнера: «Словом можно 

убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой 

повести, Словом можно продать, и предать, и купить, Слово 

можно в разящий свинец перелить».  

Изучение ораторского искусства было притягательно во 

все времена. К нему стремятся люди, которые хотят влиять на 

других посредством живого слова.     

Начало европейской риторики обычно связывают с ан-

тичной цивилизацией. Ее хронологические рамки: V в. до н.э. – 

V в. н.э.  

Колыбелью риторики является Древняя Греция. Именно 

там 2,5 тысячи лет назад зародилась риторика как наука.  

Термин ораторское искусство (лат. оratoria) античного 

происхождения. Его синонимами являются греческое слово ри-

торика (гр. rhetorike) и русское красноречие. 

Выражение ораторское искусство также имеет несколь-

ко значений. Под ораторским искусством, прежде всего, пони-

мается высокая степень мастерства публичного выступления, 

качественная характеристика ораторской речи, искусное вла-

дение живым словом. Ораторское искусство – это искусство 

построения и публичного произнесения речи с целью оказания 

желаемого воздействия на аудиторию. 

Ораторским искусством называют также исторически 

сложившуюся науку о красноречии и учебную дисциплину, из-

лагающую основы ораторского мастерства. 

Ораторское искусство используется в трех основных 

сферах жизни общества: духовной, идеологической и соци-

ально-политической. 

 

5.2  Виды ораторского искусства 

В зависимости от конкретной сферы применения оратор-

ское искусство исторически подразделялось на различные ви-

ды.  
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В книге «Ораторское искусство» Г.З.Апресяном предла-

гается следующая классификация:  

1) социально-политическое (общественно значимые те-

мы, обращения к аудитории в целом; жанры: доклад на соци-

ально-политические и политико-экономические темы, отчет-

ный доклад, дипломатическая речь и т.д.); 

2) академическое (предназначенность для узкого круга 

специалистов, информационная насыщенность, научность сти-

ля; жанры: вузовская лекция, научный доклад, научное сооб-

щение и т.д.); 

3) судебное (строгая логическая аргументация, апелляция 

к законам; жанры: обвинительная речь, самозащитительная 

речь, адвокатская речь и др.); 

4) социально-бытовое (эмоциональность, ярко выражен-

ная ориентация на одобрительную реакцию собравшихся, из-

ложение мыслей в разговорной непринужденной манере, ситу-

ативный характер; жанры: юбилейная речь, застольная речь, 

поминальная речь, поздравление юбиляра, напутствие молодо-

женам, речь на собрании выпускников, и др.); 

5) богословско-церковное (особенность – задушевный ха-

рактер, обращенность к сердцу каждого слушающего, образ-

ная, иносказательная форма выражения мыслей, красота слога; 

жанры: проповедь, речь на соборе); 

6) военное (жанры: речь-приказ, выступление на военно-

политическую тему, инструкция и др.); 

7) торговое (использование психологических приемов 

убеждения; жанры: устная реклама, выступление на презента-

ции и др.); 

8) диалогическое (жанры: спор, деловое совещание, ин-

тервью, «круглый стол» и т.д.). 

Понимание специфики каждого рода и вида ораторского 

искусства дает возможность сделать конкретное выступление 

адекватным речевой ситуации по форме и стилю. 

Еще одна классификация, которую необходимо учиты-

вать при подготовке выступления, принадлежит Полю Соперу 

(книга «Основы искусства речи»). В основе данной классифи-

кации лежит общая целевая установка. 
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Виды ораторской речи: 
а) развлекательная (цель – развлечение собравшихся; 

используется в обстановке, где люди встречаются, чтобы про-

вести время в приятном общении); 

б) информационная (цель – развитие любознательность, 

расширение представлений о предмете; в этой речи нет ничего 

спорного; должна быть актуальна, соответствовать запросу 

слушателей); 

в) воодушевляющая (цель – внесение ясности в вопрос, а 

также воодушевление слушателей; это речи, используемые на 

спортивных или политических собраниях, с целью оценки за-

слуг, беседы о морали и т.д.); 

г) убеждающая (цель – доказательство или опроверже-

ние какого-либо положения, агитация любыми методами, но 

отсутствие призыва к активному действию);  

д) призывающая к действию (цель – призыв продолжать 

или прекращать прежнее действие, а также к новому действию; 

содержит прямой или косвенный призыв; действие может 

наступить когда-нибудь или сейчас). 

 

5.3 Функционально-смысловые типы речи 

 

 Описание Повествование Рассуждение 

Ц
ел

и
 

Представить как 

внешние, так и 

внутренние при-

знаки, особенно-

сти предмета, яв-

ления, человека; 

дать характери-

стику кому или 

чему-либо 

Изложить какие-

либо события, 

сменяющие друг 

друга действия 

Объяснить, убедить, 

доказать на основе  си-

стемы доводов и фак-

тического материала, 

изложить причины и 

следствия явлений, со-

бытий 
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О
со

б
ен

н
о

ст
и

 
В речи этого типа 

изображаются 

предметы, люди, 

животные, при-

рода и т.д.: ос-

новной вопрос – 

какой? 

 

Выражение ди-

намики действия.  

В речи этого типа 

говорится о дей-

ствиях и событи-

ях – что было 

сначала, потом, 

затем и наконец; 

основной вопрос 

– что произошло? 

Выражение причинно-

следственных связей: 

обстоятельства причи-

ны, условия; сопостав-

ление, сравнение, 

обобщение, обоснова-

ние и т.д.; основной 

вопрос – почему? 

П
р

и
м

ер
ы

 

В больничном 

дворе стоит не-

большой фли-

гель, окруженный 

целым лесом ре-

пейника, крапивы 

и дикой конопли. 

Крыша на нем 

ржавая, труба 

наполовину об-

валилась, сту-

пеньки у крыльца 

сгнили и поросли 

травой, а от шту-

катурки остались 

одни только сле-

ды (А.П.Чехов. 

«Палата № 6) 

Жизнь его прохо-

дит так. Обыкно-

венно он встает 

утром часов в во-

семь, одевается и 

пьет чай. Потом 

садится у себя в 

кабинете читать 

или идет в боль-

ницу. Здесь, в 

больнице, в узком 

темном коридор-

чике сидят амбу-

латорные боль-

ные, ожидающие 

приемки. Мимо 

них, стуча сапо-

гами по кирпич-

ному полу, бега-

ют мужики и си-

делки, проходят 

тощие больные в 

халатах, проносят 

мертвецов и по-

суду с нечисто-

тами, плачут де-

ти, дует сквозной 

ветер (А.П.Чехов. 

«Палата № 6) 

Да и к чему мешать 

людям умирать, если 

смерть есть нормаль-

ный и законный конец 

каждого? Что из того, 

если какой-нибудь тор-

гаш или чиновник 

проживет лишних пять, 

десять лет? Если же 

видеть цель медицины 

в том, что лекарства 

облегчают страдания, 

то невольно напраши-

вается вопрос – зачем 

их облегчать? Во-

первых, говорят, что 

страдания ведут чело-

века к совершенству, и, 

во-вторых, если чело-

вечество в самом деле 

научится облегчать 

свои страдания пилю-

лями и каплями, то оно 

совершенно забросит 

религию и философию, 

в которых до сих пор 

находило не только 

защиту от всех бед, но 

даже счастие 

(А.П.Чехов. «Палата 

№6)    
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5.4 Риторический канон: инвенция, диспозиция,  

элокуция, мемориа, акцио 

 

Как музыка существует благодаря нотам, а язык и литера-

тура опираются на алфавит, так и риторика как наука родилась 

благодаря пятиэлементному канону построения речи и уче-

нию об основных категориях. 

Риторический канон – это система специальных знаков 

и правил, которые берут свое начало еще в древней риторике. 

Следуя этим правилам, можно найти ответы на следующие во-

просы: что сказать? в какой последовательности? как (какими 

словами)? Иначе говоря, риторический канон прослеживает 

путь от мысли к слову, описывая три этапа: изобретение со-

держания, расположение изобретенного в нужном порядке и 

словесное выражение. 

Пятиэлементный канон риторики: 

I. Нахождение (inventio)  

II. Расположение (dispositio)  

III. Словесное выражение (elocutio)  

IV. Запоминание (memiria)  

V. Произнесение (actio)  

Инвенция (лат. inventio – находка, изобретение) – первая 

ступень работы над речью, подготовка ее содержания. 

Диспозиция (композиция) – это расположение материала 

в определенной последовательности: 

– введение (показ актуальности и значимости вопроса, 

подлежащего обсуждению);  

– основная часть (общая характеристика проблемной об-

ласти, детальный анализ проблемы, причин ее возникновения, 

текущего состояния и перспектив развития, обсуждение спосо-

бов и средств полного или частичного решения);  

– заключительная часть (принятие окончательного реше-

ния, определение сроков и ответственных за выполнение наме-

ченных мероприятий, подведение итогов).  

Элокуция – это экспрессивное выражение и орнамента – 

украшение речи, для чего используют тропы и речевые фигуры. 

Мемориа – составление плана устного выступления и за-

поминание основной канвы рассуждений, ярких фактов, имен, 

цитат, что позволяет оратору свободно общаться с аудиторией. 
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Акцио – собственно коммуникативный этап (произнесе-

ние речи), умение создать необходимую для общения атмосфе-

ру, наладить контакт с активной частью слушателей, контроли-

ровать ситуацию, ощущая пульс аудитории, в течение всего 

времени общения с ней.   

 

5.5 Композиционное построение речи
15

 

 

I. Вступление  

Задачи:  

– пробудить интерес к теме предстоящего разговора; 

– установить контакт; 

– подготовить слушателей к восприятию выступления; 

– обосновать постановку вопроса (основное условие – 

максимальная лаконичность).  

Вступление должно включать в себя краткое содержание 

той идеи, правильность, которой будет доказана во второй ча-

сти речи. Существуют различные виды вступления. И его вы-

бор зависит от сверхзадачи и аудитории, в которой оратор вы-

ступает. 

II. Основная часть 

Задачи: 

– последовательно разъяснить выдвинутые положения; 

– доказать их правильность; 

– подвести слушателей к необходимым выводам.  

Основная часть выступления – доказательство. Оно мо-

жет быть логическим, когда оратор логически доказывает 

аудитории правильность идеи. Информационное доказатель-

ство опирается на фактический и справочный материал. Эмо-

циональное доказательство требует от оратора большой само-

отдачи и актерского мастерства. Иногда правильность идеи 

удобно подтверждать путем ссылки на авторитеты отсылочное 

доказательство. 

III. Заключение 

Задачи: 

– суммировать сказанное; 

– повысить интерес к предмету речи; 

                                                 
15

 Русский язык и культура речи: Рабочая тетрадь. – Челябинск, 2006. 
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–  подчеркнуть значение сказанного; 

– призвать к непосредственным действиям (в митинговой 

речи). 

В заключении оратор подводит итог, кратко повторяет 

ключевые мысли своей речи, еще раз излагает главную идею 

выступления, а также может призвать слушателей к конкрет-

ным действиям по ее реализации. 

При изложении материала каждой части оратор исполь-

зует универсальные приемы создания определенного эмоцио-

нального настроя слушателей. 

Приемы привлечения внимания: 

–  обращение; 

–  изложение цели выступления, обзор главных разделов 

темы; 

–  прием сопереживания; 

–  изложение парадоксальной ситуации; 

–  апелляция к интересам аудитории; 

–  прием соучастия; 

–  апелляция к событиям; 

–  апелляция к географическим или погодным условиям; 

–  апелляция к речи предыдущего оратора; 

–  апелляция к авторитетам или известным источникам; 

–  апелляция к личности оратора; 

–  вопросы к аудитории и др.  

  Нельзя стать оратором без постоянной практики вы-

ступлений. И способности, и навыки, и умения оратора форми-

руются на основе знаний в процессе его деятельности. Нужно 

развивать наблюдательность, копить и шлифовать впечатления, 

много читать, вдумываться в прочитанное, рассуждать и спо-

рить, делиться своими мыслями и впечатлениями с друзьями, 

использовать любую возможность, чтобы выступить перед 

аудиторией, извлекать уроки из каждого выступления. 

Совершенствование в ораторском искусстве, делая жизнь 

человека полнее и интереснее, способно принести величайшую 

радость. Но это и необходимость, как заметил еще более ста 

лет тому назад А.П. Чехов: «Дурно говорить должно бы счи-

таться для интеллигентного человека таким же неприличием, 

как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспита-

ния обучение красноречию следует считать неизбежным». 
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5.6 Искусство спора 

 

Современный деловой человек должен владеть полемиче-

ским мастерством, искусством спора, т.е. компетентно, плодо-

творно обсуждать жизненно важные проблемы, доказывать и 

убеждать, аргументировано отстаивать свою точку зрения и 

опровергать мнение оппонента. 

Виды спора: 

– полемика – публичный спор с целью защитить, отсто-

ять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента; 

– прения – обсуждение с итоговой оценкой выступления, 

доклада, сообщения; 

– дебаты – обмен мнениями двух сторон с четкой орга-

низацией выслушивания каждой  из  них, а также  публичные  

споры  при  обсуждении  чего-либо,  обмен мнениями по ка-

ким-либо вопросам; (отличие прений от дебатов: прения 

устраиваются по определенному, оглашенному кем-либо до-

кладу, в котором высказана некоторая точка зрения, дебаты 

проходят при высказывании участниками различных точек зре-

ния на ту или иную поставленную проблему); 

– дискуссия – публичный спор, целью которого являются 

выяснение и сопоставления разных точек зрения, поиск, выяв-

ление истинного мнения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса; 

– диспут – публичный спор на научную и общественно 

важную тему.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс: учеб. посо-

бие / В. И. Аннушкин. – М.: Флинта: Наука, 2008.  

2. Волков, А.А. Основы риторики: учеб. пособие для ву-

зов / А. А. Волков. – М.: Академический Проект, 2005.  

3. Львов, М.Р. Риторика. Культура речи: учеб. пособие 

для вузов / М.Р. Львов. – М.: Академия, 2004.  

4. Риторика: учебник / под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.: 

Проспект, 2008.  

5. Стернин, И.А. Практическая риторика: учеб. пособие 

для вузов / И.А. Стернин. - М.: Академия, 2008.  
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Вопросы и задания 

 

Упражнение 1.  Опишите внешность человека, которого 

вы хорошо знаете: постарайтесь дать яркий, выразительный 

портрет. Можете выбрать литературного героя или попу-

лярного в обществе человека и описать его так, чтобы другие 

узнали. Можно использовать антитезу, градацию, лексиче-

ский повтор (продолжительность речи не более 5 минут). 

 

Упражнение 2. Подготовьте краткую речь (не более 5 

минут) повествовательного типа  на одну из указанных тем. 

Постарайтесь сделать ее как можно образнее, ярче. Можете 

использовать олицетворение. 

Моя первая сессия. Мой первый экзамен в университете. 

Рок-концерт. Дорога в университет. Интересная книга. (Тему 

можете придумать сами.) 

 

 Упражнение 3. Подготовьте убеждающие речи, вы-

брав три темы из приведенных ниже или предложив три 

собственные (регламент – 7 минут). Сделайте письменно 

риторические эскизы к каждой теме. Напишите полностью 

введение, заключение и переходы; не забудьте письменно 

же сформулировать общую и конкретную цель речи. 

1. Можно ли убедить дурака? 

2. Что создает атмосферу дома? 

3. Лучшее изобретение человечества. 

4. Мое представление о счастье. 

5. Ученый и бизнесмен: почему во всем мире первый за-

рабатывает меньше? 

6. Есть ли в мире справедливость? 

7. Что в мире «перевесит» в XXI в. – добро или зло? 

8. Как возникла жизнь на Земле – случайно или в резуль-

тате акта творения? 

 

Упражнение 5. Придумайте сами три темы для агити-

рующей речи. Подготовьте и произнесите агитирующие ре-

чи: а) на 3 минуты; б) на 5–7 минут; в) на 10 минут. 
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Вопросы для контроля 

 

1. Понятие о норме русского литературного языка. 

2. Вариативность норм русского языка. Причины возник-

новения вариантов. Классификация вариантов норм. 

3. Понятие о речевой ошибке. Причины возникновения 

речевых ошибок. 

4. Точность речи. Нарушения точности речи (ошибки в 

словоупотреблении, ошибки в употреблении синонимов, паро-

нимов, многозначных слов, нарушение сочетаемости слов). 

5. Точность речи. Нарушения точности речи (плеоназм, 

тавтология, речевая недостаточность). 

6. Чистота речи. Нарушения чистоты речи (использова-

ние диалектных и жаргонных слов, иностранных слов, речевых 

штампов и т.д.). 

7. Богатство речи. 

8. Выразительность речи. 

9. Уместность речи. 

10. Логичность речи. 

11. Описание как функционально-смысловой тип речи. 

12. Повествование как функционально-смысловой тип 

речи. 

13. Рассуждение как функционально-смысловой тип ре-

чи. 

14. Компоненты национального русского языка (литера-

турный язык, просторечие, жаргонизмы, арго, диалекты). 

15. Функции языка (коммуникативная, когнитивная, эс-

тетическая, эмоциональная, индикаторная и т.д.). 

16. Русский язык как родной язык русского народа, как 

один из мировых языков. 

17. Русский язык как язык межнационального общения. 

Функции русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации. 

18. Принципы выделения функциональных стилей рус-

ского языка. Противопоставление книжных стилей и разговор-

ной речи. 

19. Официально-деловой стиль и культура деловой речи. 

Общая характеристика. 
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20. Подстили официально-делового стиля русского язы-

ка. 

21. Правила оформления личных документов (заявление, 

объяснительная записка, доверенность, автобиография, резю-

ме) 

22.  Склонение фамилий и названий городов в русском 

языке. 

23. Научный стиль и культура научной речи. Общая ха-

рактеристика. 

24. Подстили научного стиля русского языка. 

25. Компрессия научного текста. Конспектирование, ре-

ферирование, составление плана и тезисов.  

26. Общая характеристика публицистического стиля. 

27. Общая характеристика разговорного стиля. 

28. Общая характеристика художественного стиля. 

29. Нормы употребления имен существительных. Ошиб-

ки в употреблении имен существительных. 

30. Нормы употребления имен прилагательных. Ошибки 

в употреблении имен прилагательных. 

31. Ошибки в употреблении местоимений. 

32. Нормы употребления глаголов. Ошибки в употребле-

нии глаголов.  

33. Синтаксические нормы русского языка. 

34. Публичное высказывание. Виды публичных выска-

зываний по цели и по форме. 

35. Риторический канон (изобретение, расположение, 

языковое оформление, запоминание, произнесение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Итоговая контрольная работа  

 

Задание 1. Подготовьте 2 карточки с наиболее трудными 

для Вас словами с точки зрения их произношения (см. Иванова 

Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произно-

шение. Ударение. – М., 2005). Выучите особенности произно-

шения данных слов. (Ударение в данных карточках не расстав-

лять!) 

Образец: 

газопровОд договОр досУг дремОта 

изобретЕние кремЕнь мышлЕние намЕрение 

придАное свЁкла стАтуя ходАтайство 

апОкриф апостОф партЕр  гатронОмия 

Иконопись каучУк пАсквиль пОхороны 

статУт упрОчение феЕрия недУг 

гЕнезис диспанЕр дОгмат ветеринАрия 

квартАл некролОг диалОг Игрище 

кладовАя колОсс вероисповЕдание бюрокрАтия 

столЯр толИка фарфОр христианИн 

знАмение экслИбрис пУрпур Искра 

знАчимость созЫв кАмбала  каталОг 

щавЕль пиалА мусоропровОд фенОмЕн 

 

Задание 2. Объясните значения слов с разными ударени-

ями (ударные гласные выделены жирным шрифтом), составьте 

словосочетания (по вариантам) 

Вариант 1. Атлас – атлАс, брОня – бронЯ, вИдение – ви-

дЕние, вЯзанка – вязАнка, Ирис – ирИс, кИрка 

– киркА, клУбы – клубЫ 

Вариант 2. КлУбы – клубЫ, крЕдит – кредИт, лОскут – 

лоскУт, мокрОта – мокротА, острОта – остро-

тА, стАрина – старинА, хАос – хаОс 

Вариант 3. ЛАвровый – лаврОвый, Угольный – угОльный, 

харАктерный – характЕрный, языковОй – язы-

кОвый, забронИровать – забронировАть 

Вариант 4. забронИровать – забронировАть, мОрщить – 

морщИть, погрУженный – погружЁнный, склО-

нен – склонЁн, трУсить – трусИть 

 



 61 

Задание 3. Составьте распространенные предложения с 

данными словами  (по вариантам) 

 

Вариант 1. Бережный – бережливый, веский – весомый, выборный – 

выборочный, гнездо – гнездовье, драматический – дра-

матичный, жилищный – жилой, задерживать – сдержи-

вать 

Вариант 2. Изготовить – приготовить, мифический – мифологиче-

ский, основание – обоснование, особый – особенный, 

подменить – заменить, представить – предоставить, ро-

мантичный – романический, эффектный – эффективный 

Вариант 3. Факт – фактор, проблемный – проблематичный, стиле-

вой – стилистический, методичный – методический, ко-

мандированный – командировочный, одеть – надеть, це-

лый – цельный 

Вариант 4. Абонент – абонемент, неприглядный – непроглядный, 

цветной – цветовой, фасованный – фасовочный, нетер-

пимый – нестерпимый, отборный – отборочный, герой-

ский – героический, неизмеримый – несоизмеримый, пу-

стой – пустынный, человечный – человеческий 

 

Задание 4. Исправьте ошибки в данных предложениях 

(общее задание для всех вариантов). 

1. Большая половина игры уже прошла. 2. Все дети 

страшно обрадовались. 3. Внеклассная работа играет положи-

тельное значение в развитии детей. 4. Этот актер уже давно за-

служил славу зрителей. 5. Подавляющее количество заданий 

было выполнено. 6. Особенный интерес ученики проявили к 

выставке школьных поделок. 7. Один поступок Чацкого привел 

меня в неясность. 8. Сейчас многие писатели пристально зани-

маются политикой. 9. Ученики пристально слушали выступле-

ние артиста. 10. Идея этого произведения заключается в при-

зыве к русским князьям воплотиться в единое княжество и 

встать на защиту Русской земли. 11. Все это и рисует представ-

ление о «Слове о полку Игореве». 12. Зарисовки также помо-

гают читателю лучше понять текст. 13. Ученики сами могут 

поставить вопросы выступающему. 14. «Гранатовый браслет» – 

одно из самых подтверждающих произведений Куприна.  
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Задание 5. Исправьте ошибки в употреблении форм: 

а) имен существительных: 

Купите мне пару чулок и две пары носок 

Периодически астрономам удается хорошо наблюдать Марса 

Совхозный сад занимает свыше ста гектар 

Мы находились в самом большом цеху завода 

Документы нужно представить к первому августу  

Собран большой урожай помидор 

Неправильные выражения встречаются в речах детей  

Партизаны иногда попадали в окружения, но смело вырыва-

лись из них 

Нужно воспитывать у молодежи правильные отношения к яв-

лениям окружающей действительности 

Опытные шофера уверенно вели машины, лавируя между пе-

шеходами 

 

б) имен прилагательных: 

Ученик был способный к математике 

У миллионов молодых людей нашей страны чудесное сегодня и 

более светлое завтра 

Подобный ответ бессмысленен 

У мальчика появились и более худшие привычки 

Стихи были удачные и по содержанию и по форме 

Первый ученик отвечал бойчее, чем второй 

Комната низкая для такой мебели 

Небо сегодня голубое и полное удивительной прозрачности 

Партия была отложена в более лучшем положении для белых 

Герой рассказа – ученик  ремесленного училища. Он всегда 

подтянутый, всегда одетый по форме, культурный в обра-

щении 

 

в) имен числительных:      

Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец 

Школьная библиотека располагает двумя тысячами четыреста 

восемьдесят тремя книгами 

Папанинцы пробыли на льдине 274 суток 

Город находится в полутораста километров от областного цен-

тра 
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В этот день комиссия проэкзаменовала двадцать трех учащихся 

Успеваемость в классе составляет 96,5 процентов 

Машины стояли у обоих ворот 

До начала экзаменов осталось полтора учебного месяца 

В соревнование за отличное качество выпускаемой продукции 

включилось 243 юношей и девушек 

Каждому дали по пять тетрадей 

 

г) местоимений: 

Мальчик теперь сирота; отец умер, когда ему было три года 

Сзади его шла нагруженная вещами телега 

Группа сдала все зачеты и просила проэкзаменовать их в 

первую очередь 

Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула его в сторону 

Когда наступили каникулы, студенты поехали к своим род-

ным; они их ждали с большим нетерпением, надеясь хоро-

шенько отдохнуть 

Больной попросил сестру налить себе воды 

Первое выступление артистки принесло ей большой успех, 

и от ней можно было ждать многого 

Экскурсовод давал объяснения своим слушателям и просил 

их записывать, чтобы потом можно было их напечатать 

 

д) глаголов: 

Семена подсолнуха дробятся, разминаются и отмываются 

холодной водой от примесей 

Надо помогать молодежи расти и проявить свои способно-

сти 

Не порти мебель, ставя на стол горячий чайник 

Необходимо сосредотачивать внимание на важнейших во-

просах 

Где вы слыхали об этом 

Если так будет продолжаться, я очучусь в затруднительном 

положении 

По совету врача больной полоскает горло раствором питье-

вой соды 

Не махай так сильно руками 

Цветок без воды сохнул в вазе 
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 Задание 6. Работа со словарями. Познакомьтесь с дан-

ными словарями. Выпишите из каждого словаря словарную 

статью, заголовочное слово, которой начинается на ту же 

букву, что и Ваша фамилия.  

Словари:  

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русско-

го языка. – М., 1998.  

2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: 

Практический справочник. – М., 1989.  

3. Фразеологический словарь русского языка / под ред. 

А.И. Молоткова. – М., 1968.  

4. Большой словарь иностранных слов / сост. А.Ю. Моск-

вин. – М., 2007.  

5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – 

М., 1986 – 1987.  

6. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – 

М., 1986. 

7. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 

1985.  

8. Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского 

языка. Грамматические формы. Ударение. – М., 2000.  

 

Задание 7. Познакомьтесь с одной из статей, посвящен-

ных нормам культуры речи из журналов «Русский язык в шко-

ле», «Русская словесность», «Русская речь». Напишите крат-

кую аннотацию на данную статью (3-4 предложения); сделайте 

конспектирование или реферирование статьи. Копию данной 

статьи необходимо приложить к контрольной работе (без нее 

задание не засчитывается!) 

 

Аннотация – краткая характеристика содержания печат-

ного источника, информирующая о его содержании. Справоч-

ная аннотация характеризует тематику текста и сообщает ка-

кие-либо сведения о нем, но не дает его критической оценки. 

Рекомендательная аннотация характеризует произведение и да-

ет оценку в отношении его пригодности для определенной ка-

тегории потребителей.  

Реферирование – краткое изложение содержания прочи-

танной работы своими словами, с цитированием отдельных 
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фрагментов. Цитаты в тексте берутся в кавычки; в скобках ука-

зывается номер страницы, с которой взята цитата. Например, 

«ШТАМП (нем. Stampe < итал. stampa «печать») – 1. Печать, ее 

оттиск на документах. 2. Техническое устройство, предназна-

ченное для придания детали заданной конфигурации посред-

ством давления. 3. Форма с выпуклым или углубленным ри-

сунком, служащая для тиснения текста и рисунков на облож-

ках. 4. Общеизвестный актерский или ораторский прием, часто 

высказываемая мысль, фраза, канцелярское выражение; вообще 

любой стандартный, лишенный оригинальности способ сделать 

что-л.» (с. 785). 

Конспектирование – это краткое цитатное изложение 

содержания прочитанной работы. На месте пропусков текста 

ставим угловые скобки и многоточие (<…>). Отдельные фраг-

менты работы могут быть пересказаны своими словами. Дан-

ные вкрапление берутся в угловые скобки: <Далее автор рас-

сказывает о фразеологически связанном значении слов…>   
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