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Введение 
 

   Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи»  преподается в со-
ответствии с ГОС СПО второго поколения в средних специальных учебных за-
ведениях в качестве инвариантной дисциплины  цикла ОГСЭ – «Общие гума-
нитарные и социально-экономические дисциплины». Данная дисциплина пре-
дусматривает  широкую интеграцию и осмысление связей  с историей своего 
народа, историей языка, литературой, риторикой, эстетикой, психологией, фи-
лософией  и другими науками. 

Предметом изучения дисциплины  является современный русский лите-
ратурный язык – язык от времен А. С. Пушкина до наших дней;  язык, создан-
ный русским народом, на котором русский народ строил свою культуру; язык 
художественной литературы, культуры, культурных людей; язык как историче-
ски сложившаяся высшая форма национального языка, обладающая богатым 
лексическим фондом, упорядоченным грамматическим строем и развитой сис-
темой стилей. Именно такое понимание языка и должно стать определяющим в 
формировании отношения студентов к данной дисциплине, к родному (русско-
му) языку, что способствует достижению основной цели данного курса.  

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами 
знаний о языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации и по-
вышение уровня грамотности студентов, что способствует, наряду с другими 
дисциплинами гуманитарного цикла, развитию гармоничной личности, уверен-
но вступающей в контакт с людьми, умело и грамотно строящей свои сужде-
ния, без опасения вступающей в сложный взрослый мир.   

Задачи изучения дисциплины: 
1) усовершенствовать  навыки связной устной речи студентов, формируя 

и совершенствуя их речевую культуру студентов; 
2) воспитать в студентах культурно-ценностное отношение к русской ре-

чи; 
3) поспособствовать полному и осознанному владению системой норм 

русского литературного языка; 
4) обеспечить дальнейшее овладение  речевыми  навыками и умениями;  
5) совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функциониро-
вании в речи; 

6) повысить уровень орфографической и пунктуационной грамотности 
студентов. 

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны: 
1) осознать различие между языком и речью;  
2) глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, 

мыслей и средства общения между людьми;  
3) углубить знания о стилистическом расслоении современного русского 

языка, о качествах  литературной речи, о нормах русского литературного языка;  
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4) знать наиболее употребительные выразительные средства русского ли-
тературного языка. 

В процессе обобщающего повторения фонетики и графики, лексики и 
фразеологии, словообразования, частей речи и синтаксиса студенты не только 
обогащают свои знания о соответствующих единицах языка, но и овладевают 
соответствующими языковыми нормами письменной и устной  речи, наиболее 
употребительными выразительными средствами литературного языка,  выяв-
ляют орфоэпические, лексические, словообразовательные  и иные ошибки и не-
дочеты в специально подобранных текстах и в собственной речи. Изучение 
дисциплины поможет более полному и глубокому осмыслению предметов гу-
манитарного цикла, являющихся неотъемлемой частью учебных дисциплин 
среднего профессионального образования.  

Курс состоит из восьми разделов: «Фонетика. Фонология. Акцентология», 
«Лексика и фразеология»,  «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис», 
«Орфография. Пунктуация», «Стилистика», «Риторика», согласно уровням язы-
ка (разделам языкознания), что соответствует требованиям к содержанию и 
уровню подготовки выпускника по государственному образовательному стан-
дарту данной  дисциплины. Содержательной основой занятий по данному курсу 
является обобщение ранее приобретенных студентами знаний и умений по рус-
скому языку с более глубоким  осмыслением общих вопросов русского языка и 
с разветвленной  системой практической работы  по  применению лингвистиче-
ских знаний к речевой  деятельности студентов, к культуре их речи, к обогаще-
нию их речи изобразительно-выразительными средствами, к повышению их 
грамотности. 

  
Требования к минимуму знаний по дисциплине (основные  категории): 
 
 - язык и речь; основные единицы языка и речи; монолог и диалог, устная 

и письменная формы речи; 
 - понятие о литературном языке, его книжной и разговорной разновидно-

стях; основные типы норм литературного языка и качества хорошей литератур-
ной речи; основные словари русского языка; 

 - фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выра-
зительности; орфоэпические ошибки и недочеты; 

 - лексические и фразеологические единицы русского языка и их исполь-
зование в построении выразительной речи; лексические и фразеологические 
ошибки; 

 - состав слова; способы словообразования; стилистические возможности 
словообразования; словообразовательные ошибки; 

 - части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи: 
ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

 - основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение; 
предложения простые и сложные; актуальное членение предложений; вырази-
тельные возможности русского  синтаксиса; 
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 - русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой вырази-
тельности; 

 - текст и его структура; описание, повествование, рассуждение; стили ли-
тературного языка; жанры деловой и учебно-научной речи. 

В данных методических  указаниях помещена рабочая программа (содер-
жание дисциплины), задания для контрольной работы и методические указания 
к ее выполнению. 

В содержании учебной дисциплины даны краткие пояснения и определе-
ния по отдельным вопросам и темам, особенно трудным для понимания, что 
должно помочь студентам ориентироваться в сложной области знаний. 

Кроме того, указания содержат итоговые тесты для проверки усвоения 
знаний и ряд приложений с краткими комментариями к вопросам, которые мо-
гут вызвать особые затруднения  у студентов. 
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1 Тематический план дисциплины 
Таблица 1  

Количество часов 
Все-
го 

Аудиторная работа Внеаудитор-
ная работа 

Наименование разделов 

 Лек- 
ции 

СЗ 
 

ПЗ Самоподго-
товка 

1 2 3 4 5 6 
1 Введение. Понятие русского 
литературного языка. Язык и 
речь. Культура речи 

 
 

7 

 
 
4 

 
 

 
 

 
 

3 
 
2 Фонетика. Фонология 

 
5 
 

 
2 

   
3 
 

3 Акцентология. Орфоэпиче-
ские нормы. Фонетические 
средства выразительности 

 
5 
 

 
2 

  
2 

 
1 
 

4 Лексика. Лексикология. 
Лексикография. Лексические 
ошибки и их исправление 

 
5 

 
2 
 

 
2 

  
1 
 

5 Фразеология. Изобразитель-
но-выразительные возможно-
сти. Ошибки в употреблении  

 
8 

 
2 

  
4 

 
2 

 
6 Словообразование 

 

 
5 

 
2 

 
 

 
2 

 
1 

7 Морфология. Знаменатель-
ные части речи. Служебные 
части речи. Нормативное 
употребление форм слова 

 
10 

 
4 

 
 

 
4 

 
2 

8 Синтаксис. Словосочетание. 
Простое предложение 
 

 
5 

 
2 

 
 

 
2 

 
1 

9 Сложное предложение. Вы-
разительные возможности 
русского синтаксиса 

 
5 

 
2 

  
2 

 
1 

10 Графика. Орфография. 
Пунктуация. Чужая речь 

 
8 

 
2 

  
4 

 
2 

11 Текст. Типы речи. Стили 
речи. Жанры 

 
5 

 
2 

 
 

 
2 

 
1 
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Продолжение таблицы 1      
1 2 3 4 5 6 

12 Классическая риторика. 
Основы ораторского искусст-
ва 

 
8 

 
2 

 
4 

  
4 

Итого 78 28 6 22 22 
 
2 Содержание программы дисциплины 
 
2.1 Лекционные занятия 
 
2.1.1 Введение. Понятие русского литературного языка. Язык и речь. 

Культура речи 
Введение в курс «Русский язык и культура речи». Понятие о современном 

русском  литературном языке. Русский язык в кругу родственных славянских 
языков. Русский язык – система систем. Уровни языка (разделы языкознания).  
Русский язык – один из мировых языков. Основные свойства литературного 
языка. Устная и письменная формы русского литературного языка.  

Понятие языковой нормы. Типы норм. Нарушения норм литературного 
языка. Стилистическое богатство современного русского языка.  

Язык и речь (понятие речи, отличия языка от речи). Основные единицы 
языка. 

Понятие культуры речи, её аспекты (нормативный, коммуникативный, 
этический). Признаки правильной речи. Качества грамотной речи (уместность, 
точность, логичность, выразительность, правильность). 

Словари русского языка. Типы словарей (орфографические, толковые, 
этимологические, словари иностранных слов, словари синонимов, омонимов, 
антонимов и др.). {Самостоятельно к семинарскому занятию}. 

  
Требования к знаниям: знать  различия между языком и речью, функции язы-
ка, признаки литературного языка и типы речевой нормы, основные компонен-
ты культуры речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение эти-
ки общения, учет коммуникативного компонента).  
Требования к умениям: уметь создавать тексты в устной и письменной форме; 
различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

 
2.1.2 Фонетика. Фонология 
Фонетика как наука. Фонетические (звуковые) единицы языка: звук, слог, 

фонетическое слово, синтагма, ударение, интонация. Основные функции звуко-
вых единиц. Фонология как наука. Артикуляционная классификация гласных 
звуков. Артикуляционная классификация согласных звуков. Понятие слога. 
Проблемы слогораздела. Характеристика слога. Понятие фонемы. Признаки 
фонемы. Система гласных и согласных фонем. 
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2.1.3 Акцентология. Орфоэпические нормы. Фонетические средства 
выразительности 

Акцентология как наука. Особенности  русского ударения. Понятие ор-
фоэпии. Значение орфоэпии. Нормы современного русского литературного 
произношения: произношение согласных и безударных гласных звуков, произ-
ношение заимствованных слов. Фонетические средства речевой выразительно-
сти: ассонанс, аллитерация.  
Требования к знаниям: знать особенности русского ударения и произношения, 
орфоэпические нормы. 
Требования к умениям: владеть понятием фонемы, фонетическими средствами 
речевой выразительности, пользоваться орфоэпическими словарями. 

 
2.1.4 Лексика. Лексикология. Лексикография. Лексические ошибки и 

их исправление 
Лексикология как наука. Слово как основная единица лексикологии. Про-

блема определения лексического значения слова. Основные свойства слова. 
Полисемия. Омонимия. Паронимия. Синонимия. Антонимия. Лексика русского 
языка с точки зрения происхождения. Лексика с точки зрения употребления. 
Лексика с экспрессивно-стилистической точки зрения. Лексика с точки зрения 
употребления (лексика активного и пассивного запаса). Лексические ошибки и 
их исправление:  плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные  слова в тексте. 

 
2.1.5 Фразеология. Изобразительно-выразительные возможности. 

Ошибки в употреблении  
Понятие фразеологического сочетания слов. Основные типы фразеологи-

ческих единиц русского языка. Синонимия фразеологизмов. Антонимия фра-
зеологизмов. Омонимия фразеологизмов. Многозначность фразеологизмов. 
Стилистическое богатство русской фразеологии. Использование фразеологиз-
мов в речи. Ошибки в употреблении фразеологизмов  и их исправление. Афо-
ризмы. Изобразительно-выразительные возможности  лексики и фразеологии. 
Требования к знаниям: знать лексические и фразеологические единицы языка.  
Требования к умениям: владеть нормами словоупотребления, определять лек-
сическое значение слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, 
этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского языка;  на-
ходить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 
фразеологизмов;  уметь определять функционально-стилевую принадлежность 
слова; определять слова, относимые к авторским новообразованиям. 

 
2.1.6 Словообразование 
Словообразование как раздел языкознания. Понятие го типах словообра-

зования. Морфологические способы словообразования. Неморфологические 
способы словообразования. Морфемный и словообразовательный анализы. 
Стилистические возможности словообразования. 
Требования к знаниям: знать способы словообразования. 
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Требования к умениям: уметь пользоваться нормами словообразования приме-
нительно к общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 
использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных 
целях. 

 
2.1.7 Морфология. Знаменательные части речи. Служебные части   

речи. Нормативное употребление форм слова 
Морфология как раздел языкознания. Знаменательные части речи.  

Имя существительное (лексико-грамматические разряды, категории одушев-
ленности-неодушевленности, рода, числа и падежа, склонение).  
Имя прилагательное (лексико-грамматические разряды, краткие формы, степе-
ни сравнения, склонение). 
Местоимение. Разряды местоимений. Соотнесённость с другими частями речи. 
Глагол. Инфинитив Основы глагола. Классы. Вид. Переходность-
непереходность. Залоги. Наклонение. Время. Лицо. Спряжение.  
Причастие. 
Деепричастие. 
Наречие. 
Слова категории состояния. 
Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Частицы. Междометия. Модальные 
слова. 
Грамматическая правильность речи. Нормативное употребление форм слова.  
Ошибки в речи. Стилистическое использование частей речи. Ошибки в формо-
образовании и использовании в тексте форм  слова. 
Требования к знаниям: знать самостоятельные и служебные части речи. 
Требования к умениям: уметь употреблять грамматические формы слов в со-
ответствии с  литературной нормой и стилистическими особенностями созда-
ваемого текста; выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте. 

 
2.1.8 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение 
Синтаксис как уровень языка. Понятие о словосочетании. Типы словосо-

четаний. Понятие о предложении. Типы предложений.  
Простое предложение. Двусоставное предложение (главные члены пред-

ложения, второстепенные члены предложения). Односоставное предложение 
(понятие, типы). Нечленимые и неполные предложения, их типы.  

Осложненное предложение. Предложения с однородными членами. 
Предложения с обособленными членами. Вводные слова и предложения. 
Вставные конструкции. Обращение. 

   
2.1.9 Сложное предложение. Выразительные возможности русского 

синтаксиса 
Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение. Понятие 
о сложных синтаксических конструкциях и сложном синтаксическом целом. 
Нарушения синтаксических норм и пути их преодоления. Выразительные воз-
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можности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, антитеза, 
ирония, параллелизм, умолчание и другие фигуры речи). Синтаксическая сино-
нимия как источник богатства и  выразительности русской речи. 
Требования к знаниям: знать синтаксический строй  предложений. 
Требования к умениям: различать предложения простые и сложные, обособ-
ляемые обороты, прямую речь и слова автора, цитаты; уметь пользоваться ба-
гажом синтаксических средств при создании собственных текстов официально-
делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и тексты 
других авторов. 

 
2.1.10 Графика. Орфография. Пунктуация. Чужая речь  
Слоговой принцип русской графики. Принципы русской орфографии. Ти-

пы и виды орфограмм. Основы русской пунктуации. Функции знаков препина-
ния. Способы оформления чужой речи. Прямая речь. Косвенная речь. Несобст-
венно-прямая речь.  
Требования к знаниям: знать правила правописания, понимать  смыслоразли-
чительную роль орфографии и знаков препинания. 
Требования к умениям:  уметь  пользоваться правилами правописания,  вариа-
тивными и факультативными знаками препинания. 

 
2.1.11 Текст. Типы речи. Стили речи. Жанры 
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Функциональные стили литературного языка: раз-
говорный, научный, официально-деловой, публицистический,  язык художест-
венной литературы; сфера их использования, их языковые признаки, особенно-
сти построения текста разных стилей. Жанры деловой и учебно-научной речи. 
Стилистическое многообразие русского языка. Стилевое расслоение языковых 
средств. 
Требования к знаниям:  знать функциональные стили литературного языка, 
иметь представление о социально-стилистическом расслоении  современного 
русского языка. 
Требования к умениям: различать тексты по их принадлежности к стилям; ана-
лизировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообраз-
ности; продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 
официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профес-
сиональной подготовки студентов.  

 
2.1.12 Классическая риторика. Основы ораторского искусства 
Ораторское искусство античности. Риторические традиции в России. Ин-

венция. Диспозиция. Элокуция. Мемориа. Акцио. Оратор и его аудитория. 
Композиция публичного выступления. Логические и интонационно-
мелодические закономерности речи. 
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2.2 Практические занятия 
 
2.2.1 Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Акцентология. Графика 

1 Транскрипция. Основные принципы. 
2 Фонетико-фонологический анализ слова (порядок, упражнения). 
3 Графический анализ слова (порядок, упражнения). 
4 Социальные аспекты культуры речи (обсуждение проблемы с использованием 
диалогической и монологической форм речи). 
5 Построение речевых высказываний в устной и письменной (с одновременным 
привнесением в создаваемый текст элементов разговорного языка и строго 
нормированного литературного языка) форме с учетом требований культуры 
речи. 
6 Определение орфоэпических норм   по орфоэпическому словарю; упражнения 
по определению ударения в слове. 
7 Наблюдение над собственным произношением, учет и классификация собст-
венных ошибок в произношении и словесном ударении; ведение личного сло-
варика «Пишу и говорю правильно!».  
  

2.2.2 Лексика. Фразеология. Их изобразительно-выразительные    
возможности. Ошибки в употреблении 

 
1 Определение лексического значения слов в тексте. 
2  Многозначность слова. Паронимия. Синонимия. Антонимия (примеры, уп-
ражнения). 
3 Заимствованные слова и исконно русская лексика (упражнения). 
4 Лексика активного и пассивного запаса (упражнения). 
5 Лексика ограниченной сферы употребления (упражнения). 
6 Стилистическое расслоение русской лексики и фразеологии. 
7 Изобразительно-выразительные возможности  лексики и фразеологии (при-
меры, упражнения). 
8 Лексические ошибки и их исправление. 
9 Ошибки в употреблении фразеологизмов  и их исправление.  
10 Работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, 
словарем устаревших слов русского языка. 

 
2.2.3 Словообразование 
 

1 Морфемный анализ слов (порядок анализа, примеры, упражнения). 
2 Словообразовательный анализ слов, образованных морфологическим спосо-
бом (порядок анализа, примеры, упражнения). 
3 Словообразовательный анализ слов, образованных неморфологическим спо-
собом (примеры, упражнения). 
4 Словообразовательный анализ общеупотребительной и профессиональной 
лексики. 
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5 Стилистический анализ словообразовательных средств в художественном, 
публицистическом и научно-популярном (учебно-научном) текстах. 
6 Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами в собст-
венном тексте (учебно-научном, публицистическом). 

 
2.2.4 Морфология 
 

1 Морфологический анализ частей речи: 
а) имя существительное; 
б) имя прилагательное; 
в) имя числительное; 
г) местоимение; 
д) глагол; 
е) причастие; 
ж) деепричастие и др. 
2 Стилистический анализ грамматических форм в тексте. 
3 Использование заданных форм слова в предложении и тексте. 
4 Выявление ошибок на употребление форм  слова в письменных работах и ра-
ботах других авторов. 

 
2.2.5 Синтаксис 
 

1 Синтаксический анализ простого предложения (порядок анализа, примеры, 
упражнения). 
2 Синтаксический анализ сложного предложения (порядок анализа, примеры, 
упражнения). 
3 Стилистический анализ синтаксических структур в тексте. 
4 Конструирование  текста в определенном стиле и жанре с уместным исполь-
зованием заданных синтаксических структур. 

 
2.2.6 Орфография. Пунктуация. Чужая речь 
 

1 Орфографический и пунктуационный разбор. 
2 Диктант, выписки, составление тезисов, конспектирование, реферирование 
текстов по общим вопросам русского языка, литературе и специальным пред-
метам. 
3 Группировка трудных для написания слов и словосочетаний по орфографиче-
скому признаку.  
4 Выявление факультативных и альтернативных знаков препинания. 
5 Проверка соблюдения орфографических и пунктуационных норм в своих 
письменных работах и  в письменных работах других студентов, исправление 
ошибок. 
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2.2.7 Текст. Типы речи. Стили речи. Жанры 
 

1 Стилистический разбор текстов разных стилей. 
2 Выявление средств художественной выразительности в связи с жанровым 
своеобразием произведения и его идейно-тематическим содержанием. 
3 Анализ индивидуально-авторских стилистических средств. 
4 Выявление авторских знаков препинания и их смысловой и стилистической  
роли. 
5 Анализ графики, в том числе шрифтовых средств выделения слов, словосоче-
таний, предложений в тексте разных стилей. 
6 Выявление ошибок, нарушающих стилевое единство текста, нормы его сти-
листического оформления. 
7 Создание текстов в определенных жанрах различных стилей. 

 
2.3 Семинарские занятия 
 
2.3.1 Качества грамотной речи. Лексикография 
 
Вопросы для обсуждения: 

I. Качества грамотной речи. 
  1 Уместность как качество грамотной речи. 
  2 Логичность как качество грамотной речи. 
  3 Точность как качество грамотной речи. 
  4 Богатство как качество грамотной речи. 
  5 Выразительность как качество грамотной речи. 
  6 Правильность как качество грамотной речи. 
II Лексикография. 
  1 Лексикография как наука. Основные типы словарей. 
  2 Толковые словари.  
  3 Фразеологические словари. 
  4 Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и словари новых  
слов. 
  5 Словари сочетаемости, грамматические словари и словари правильностей 
(трудностей). 
  6 Исторические и этимологические словари. 
  7 Орфографические и орфоэпические словари. 
  8 Ономастические словари (словари собственных имен). 
  9 Словари иностранных слов. 
  10 Словари языка писателей и словари эпитетов. 
  11 Словари сокращений и словари лингвистических терминов.   

 
2.3.2 Классическая риторика. Основы ораторского искусства  
 
Вопросы для обсуждения: 

1 Ораторское искусство античности. 
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2 Риторические традиции в России. 
3 Инвенция.  
4 Диспозиция. 
5 Элокуция. 
6 Мемориа.  
7 Акцио. 
8 Оратор и его аудитория.  
9 Композиция публичного выступления. 
10 Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. 

 
2.3.3 Зачетное занятие  
 
2.4 Вопросы к зачету 
 

1 Фонетика и фонология как уровни языка.  Общая характеристика.  
2 Орфоэпия как уровень языка. Орфоэпические нормы.  
3 Графика. Акцентология. Акцентологические нормы. 
4 Орфография. Основные орфограммы русского языка. 
5 Лексикология. Лексические нормы русского языка. 
6 Лексикография. Основные типы словарей. 
7 Фразеология. Общая характеристика. Культура речи. 
8 Морфемика. Словообразование. 
9 Морфология. Общая характеристика частей речи. 
10 Синтаксис. Пунктуация. Выразительные возможности русского синтаксиса. 
11 Стилистика. Риторика. Основы культуры речи. 

 
3 Методические указания к выполнению контрольной       

работы 
 

Студентам  предлагается 14 вариантов контрольных работ. Вариант кон-
трольной работы студент выбирает самостоятельно, заявив преподавателю дис-
циплины о своем выборе.  Менять тему контрольной работы без согласования с 
преподавателем студенту не разрешается. 

Контрольные  работы выполняются в тетрадях (рукописный вариант) и  
подписываются согласно существующим требованиям к оформлению титуль-
ного листа к контрольной работе. Контрольная работа по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» должна состоять из двух частей  

 
1 Полный, развернутый ответ на теоретический вопрос, который должен 

строиться по определенному плану, заявленному на первом листе контрольной 
работы. Причем   основные моменты ответа должны соответствовать  миниму-
му требований, предъявленному к данной теме (они обозначены в содержании 
программы разделе «Лекционные занятия»).   
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2 Ответы на тест, предлагаемый для данного варианта контрольной рабо-
ты. 

При оформлении  контрольной работы  необходимо оставлять поля в тет-
ради (2,5 см) для пометок и замечаний преподавателя при проверке. В конце 
работы обязательно указывается литература, использованная при ответе на во-
просы (не менее трех источников). 

Рекомендуется следующий порядок выполнения контрольной работы: 
1) ознакомление с содержанием программы и заданием; 
2) подбор необходимой литературы - примерный список литературы при-

водится в данном пособии; однако, это не значит, что не следует использовать и 
другую литературу по данной теме - монографии, сборники, справочные и пе-
риодические издания, которые содержат наиболее свежие данные по изучаемо-
му вопросу; 

3) изучение литературы - при этом следует обращать особое внимание на 
многообразие точек зрения на рассматриваемую проблему, а также излагать 
собственную точку зрения на данный вопрос; 

4) определение плана изложения материала: в том случае, если надо оп-
ределить содержание понятия, сначала дается определение, перечисляются  ос-
новные компоненты (составляющие) и анализируются его функции. 

При написании контрольной работы  внимание должно обращаться и на 
периодическую литературу, в частности на журналы «Вопросы языкознания», 
«Русский язык», «Филологические науки» и др. 

Качество письменной работы оценивается, прежде всего, по тому, на-
сколько самостоятельно и правильно раскрыто содержание и основные вопросы 
темы. Изложение должно быть творческим. Не следует перегружать работу ци-
татами. Если цитата приводится, ее необходимо писать дословно, брать в ка-
вычки и указывать источник, из которого она взята (фамилия автора, название 
произведения, место и год издания, том, часть, параграф, страница). 

По контрольной работе обязательно проводится собеседование. Только 
после этого она может быть зачтена. При условии, что  студент хорошо разо-
брался в выбранной теме, к его работе не было серьезных замечаний, с тестом 
он в целом справился, преподаватель может освободить студента от устной 
сдачи зачета. 
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3.1 Темы для контрольных работ 
Таблица 2 
1 Понятие русского литературного языка. Язык и 
речь. Культура речи 

Тест № 1, вариант 1 
 

2 Акцентология. Орфоэпические нормы. Фонетиче-
ские средства выразительности 

Тест № 1, вариант 2 
 

3 Лексика. Лексикология. Лексикография. Лексиче-
ские ошибки и их исправление 

Тест № 2, вариант 1 
 

4 Фразеология. Изобразительно-выразительные воз-
можности. Ошибки в употреблении 

Тест № 2, вариант 2 
 

5 Морфология. Знаменательные части речи Тест № 1, вариант 1 
 

6 Морфология. Служебные части речи. Нормативное 
употребление форм слова 

Тест № 1, вариант 2 
 

7 Словообразование Тест № 2, вариант 1 
 

8 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение Тест № 2, вариант 2 
 

9 Синтаксис. Сложное предложение. Выразительные 
возможности русского синтаксиса 

Тест № 1, вариант 1 
 

10 Графика. Орфография. Основные орфограммы 
русского языка 

Тест № 1, вариант 2 
 

11 Пунктуация. Чужая речь Тест № 2, вариант 1 
12 Текст. Типы речи. Жанры Тест № 2, вариант 2 

 
13 Классическая риторика. Основы ораторского ис-
кусства 

Тест № 1, вариант 1 
 

14 Стили речи. Стилистика. Риторика Тест № 1, вариант 2 
 

 
 
4 Тесты контроля качества освоения дисциплины 
4.1 Тесты итогового контроля №1 

 
Вариант 1 
Таблица 3 

Вопросы Варианты ответов 
1 2 

1 Русский язык какого периода принято 
называть современным русским языком?

а) язык от А. С. Пушкина до наших 
дней; 
б) язык  от середины XX века до на-
ших дней; 
в) варианты а) и б) верны; 
г)  язык XXI века. 
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1 2 
2 Жаргонизмы, просторечия, диалектиз-
мы, профессионализмы являются эле-
ментами… 

а) русского литературного языка; 
б) русского национального языка; 
в) культурного языка; 
г) разговорной речи. 

3 Система знаков, используемых в про-
цессе вербального общения - … 

а) язык; 
б) речь; 
в) культура; 
г) литература. 

4 В восточнославянскую подгруппу 
языков входят: 

а) чешский, польский, словацкий; 
б) болгарский, словенский, сербохор-
ватский; 
в) русский, старославянский, маке-
донский; 
г) русский, украинский, белорусский.  

5 Что такое фонетика? а) уровень языка, изучающий звуки; 
б) уровень языка, изучающий фонемы; 
в)  фон в картине; 
г) совокупность звуковых особенно-
стей слова. 

6 Что изучает графика? а) звуки; 
б) фонемы; 
в) буквы; 
г) символы.  

7 Вопросами правописания занимает-
ся… 
 
 

а) орфоэпия; 
б) орфография; 
в) морфология; 
г) герменевтика. 

8 Употребление оборотов речи, тради-
ционно связанных с характеристикой 
окружающих явлений, регулируют… 

а) стилистические нормы; 
б) фразеологические нормы; 
в) лексические нормы; 
г) синтаксические нормы. 

9 Уровень языка или раздел языкозна-
ния, изучающий стили речи - … 

а) стилистика; 
б) синтаксис; 
в) словообразование; 
г) пунктуация. 

10 Что объединяет английский, фран-
цузский, испанский, китайский, араб-
ский и русский языки? 

а) они принадлежат к восточносла-
вянской подгруппе языков; 
б) они принадлежат к южнославян-
ской подгруппе языков; 
в) они являются мировыми языками; 
г) они пользуются единой буквенной 
системой. 
 

Продолжение таблицы 3 
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1 2 
11 Назовите аспекты культуры речи. а) коммуникативный, фрикативный, 

негативный; 
б) нормативный, этический, позитив-
ный; 
в) коммуникативный,  нормативный, 
этический; 
г) культурный, разговорный, художе-
ственный. 

12 Фразеологический оборот  – ...  
 

а) устойчивое сочетание слов, посто-
янное по своему  значению и структу-
ре, воспроизводящееся в речи в каче-
стве готовой и целостной лексической 
единицы; 
б)  устойчивые сочетания, обобщенно-
целостное значение которых не выво-
дится из значения составляющих их 
компонентов; 
в) устойчивые сочетания,  
обобщенно-целостное значение кото-
рых отчасти связано с семантикой со-
ставляющих их компонентов, упот-
ребленных в образном значении; 
г) устойчивые обороты, значение ко-
торых мотивировано семантикой со-
ставляющих их компонентов, один из 
которых имеет фразеологически свя-
занное значение. 

13 Какие гласные звуки русского языка 
не подвергаются качественной редукции 
(качественно не изменяются в безудар-
ном положении)? 

а) [у], [а], [и]; 
б) [ы], [у], [е]; 
в) [и], [у], [р]; 
г) [и], [ы], [у]. 
 

14 Главной темой лексической стили-
стики является… 

а) словоупотребление; 
б) словообразование; 
в) употребление фразеологизмов; 
г) разбор предложения. 

15 Неправильный выбор лексического 
эквивалента - … 

а) ошибки, которые появляются в ре-
чи в результате неточного выбора 
слова; 
б) выражения, смягчающие истинный 
смысл высказывания; 
 
 

Продолжение таблицы 3 
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1 2 
 в) сопоставление несопоставимых по-

нятий; 
г) одну из форм нарушения логично- 
сти высказывания, при которой на-
блюдаются ошибки в разграничении 
конкретных и отвлеченных понятий, 
родовых и видовых наименований. 

16    Соединение иноязычного 
слова с русским, дублирующим его зна-
чение – это… 

а) плеоназм; 
б) тавтология; 
в) скрытая тавтология; 
г) алогизм. 

17   Суффиксация – это способ словооб-
разования, при котором новые слова об-
разуются присоединением к производя-
щей основе…                                                 

а) префиксов; 
б) аффиксов; 
в) суффиксов; 
г) постфиксов. 

18 Перенос наименования с одного 
предмета на другой на основании их 
смежности (Спортсмены привезли с 
Олимпиады золото и серебро). 

а) метафора; 
б) метонимия; 
в) синекдоха; 
г) гипербола. 

19 Разные слова, совпадающие по зву-
чанию, но различающиеся по написанию 
- … 

а) омонимы; 
б) омофоны; 
в) антонимы; 
г) синонимы. 

20 Прикреплённость того или иного 
средства речи к определенной сфере ре-
чевой деятельности предопределяют … 
 
 

а) стилистические нормы; 
б) фразеологические нормы; 
в) лексические нормы; 
г) синтаксические нормы. 

21 Умение говорить и писать красиво, 
убедительно, увлекательно - … 

а) выразительность речи; 
б) уместность речи; 
в) красноречие; 
г) дар речи. 

22 Как называются части речи, лишен-
ные назывной функции и являющиеся 
выразителями определенных чувств? 

а) несамостоятельные части речи; 
б) модальные слова; 
в) служебные части речи;  
г) междометия.  

23 Часть речи, объединяющая слова с 
грамматическим значением предметно-
сти, которое выражается с помощью не-
зависимых категорий рода, числа, паде-
жа, одушевленности и неодушевленно-
сти. 

а) имя существительное; 
б) имя прилагательное; 
в) имя числительное ; 
г) местоимение. 
 
 
 

Продолжение таблицы 3 
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1 2 
24 Что такое словосочетание? а) единица речи, не называющая, а со-

общающая о чем-либо, служащая 
единицей общения; 
б) значимая часть слова; 
в) соединение двух или более знаме-
нательных слов, связанных по смыслу 
и грамматически, и представляющее 
собой сложное наименование явлений 
г) смысловое единство, части которо-
го не составляют свободного сочета-
ния. 

25 Что называется основой слова? а) часть слова, которая выражает его 
лексическое значение; 
б) общая часть родственных слов; 
в) часть слова, стоящая перед корнем; 
г) изменяемая часть слова. 

26 Второстепенный член предложения, 
поясняющий слово с предметным значе-
нием и обозначающий признак, качество 
или свойство предмета. 

а) сказуемое;  
б) обстоятельство; 
в) определение; 
г) дополнение. 

27 Звук «а крышечка» при транскриби-
ровании ставится…  

а) в позиции I слабой степени на мес-
те  букв О и А; 
б) в позиции I слабой степени на мес-
те букв Е и Я; 
в) в позиции II слабой степени на мес-
те букв О и А; 
г) в позиции II слабой степени на мес-
те букв Е и Я. 

28 В словах «апостроф», «алкоголь», 
«асбест» ударение падает на: 

а) первый слог; 
б) второй слог; 
в) последний слог; 
г) первый, второй, третий слог соот-
ветственно. 

29 Расшифруйте общепринятое сокра-
щение  ЕЭС. 

а) единая экономическая служба; 
б) единая информационная служба; 
в) Европейское экономическое обще-
ство; 
г) Европейское экономическое сооб-
щество. 

30 Как правильно говорить: абонент… а) на что; 
б) чего; 
в) с чем; 
г) на чем. 

Продолжение таблицы 3 
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Тесты итогового контроля №1 
 

Вариант 2 
Таблица 4 

Вопросы Варианты ответов 
1 2 

1 Какой язык принято называть рус-
ским?  

а) язык, созданный русским народом; 
б) язык, на котором русский народ 
строит свою культуру; 
в) восточнославянский язык; 
г) варианты а) и б) верны. 

2 Идею системности языка обосновывал: а) А.А. Шахматов; 
б) К. Леви-Стросс; 
в) А. И. Бодуэн де Куртене; 
г) В. В. Виноградов. 

3 Сколько уровней языка выделяют язы-
коведы? 

а) 8; 
б) 12; 
в) 10; 
г) 15. 

4 Что такое орфоэпия? а) уровень языка, изучающий пра-
вильное произношение; 
б) уровень языка, изучающий право-
писание; 
в) уровень языка, изучающий звуки;  
г) совокупность устойчивых выраже-
ний. 

5 Уровень языка или раздел языкозна-
ния, занимающийся вопросами поста-
новки ударения - … 

а) орфоэпия; 
б) орфография; 
в) акцентология; 
г) фонетика. 

6 Морфонология – уровень языка, или 
раздел языкознания, изучающий … 

а) ударения; 
б) морфемы; 
в) словообразование; 
г) чередования. 

7 Воспроизводимость в литературных 
текстах и в устных формах общения оп-
ределенных слов из ряда возможных, 
имеющих ту же предметную соотнесен-
ность, обуславливают… 
 
 
 
 

а) стилистические нормы; 
б) фразеологические нормы; 
в) лексические нормы; 
г) синтаксические нормы. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

8 Совокупность наиболее устойчивых 
традиционных реализаций языковой 
системы, отобранных и закрепленных в 
процессе общественной коммуникации – 
это… 

а) норма литературного языка; 
б) форма литературного языка; 
в) литературный язык; 
г) орфографическая норма. 

9 Лексика – это …? а) словарный запас человека; 
б) словарь синонимов; 
в) словарный состав языка; 
г) совокупность наиболее устойчивых 
традиционных реализаций языковой 
системы. 

10 Какие гласные звуки русского языка 
согласно артикуляционной характери-
стике являются лабиализованными? 

а) [а], [о ]; 
б) [о], [у]; 
в) [у], [а]; 
г) [е], [а]. 
 

11   Префиксально-суффиксальный спо-
соб словообразования - способ, при ко-
тором новые слова образуются присое-
динением к производящей основе…           

а) префиксов; 
б) приставок и суффиксов поочеред-
но; 
в) приставок и суффиксов одновре-
менно; 
г) суффиксов и постфиксов одновре-
менно. 

12 Фразеологические сращения - … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)  устойчивые сочетания, обобщенно-
целостное значение которых не выво-
дится из значения составляющих их 
компонентов; 
б) устойчивое сочетание слов, посто-
янное по своему  значению и структу-
ре, воспроизводящееся в речи в каче-
стве готовой и целостной лексической 
единицы; 
в) устойчивые сочетания, обобщенно-
целостное значение которых отчасти 
связано с семантикой составляющих 
их компонентов, употребленных в об-
разном значении; 
г) устойчивые обороты, значение ко-
торых мотивировано семантикой со-
ставляющих их компонентов, один из 
которых имеет фразеологически свя-
занное значение. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

13 Форма многословия, при которой на-
блюдается употребление ненужных 
уточняющих слов, носит название … 

а) плеоназм; 
б) тавтология; 
в) скрытая тавтология; 
г) алогизм. 

14 Способ словообразования, при кото-
ром новое слово появляется путем со-
кращения производящего словосочета-
ния. 

а) обратное словообразование; 
б) аффиксация; 
в) аббревиация; 
г) префиксация. 

15 Эвфемизмами называют… а) ошибки, которые появляются в ре-
чи в результате неточного выбора 
слова; 
б) выражения, смягчающие грубый 
смысл высказывания; 
в) сопоставление несопоставимых по-
нятий; 
г) одну из форм нарушения логично-
сти высказывания, при которой на-
блюдаются ошибки в разграничении 
конкретных и отвлеченных понятий, 
родовых и видовых наименований. 

16 Одинаково звучащие слова, не 
имеющие общих элементов смысла и не 
связанные ассоциативно - … 

а) омонимы; 
б) паронимы; 
в) антонимы; 
г) синонимы. 

17 Семантическое свойство слова иметь 
одновременно несколько значений - … 

а) полисемия; 
б) моносемия; 
в) синонимия; 
г) омонимия. 

18 Перенос названия с одного предмета 
на другой на основании какого-либо 
сходства их признаков (кольцо на руке – 
кольцо дыма) 

а) метафора; 
б) метонимия; 
в) синекдоха; 
г) гипербола. 

19 Наличие определенных норм, стрем-
ление к устойчивости, стилистическое 
богатство и приспособленность для 
осуществления отвлеченного логическо-
го мышления являются… 

а) признаками цивилизованного об-
щества; 
б) признаками литературного языка; 
в) свойствами языковой системы; 
г) обозначением всей суммы знаний, 
накопленных человечеством.  

20 Не допускают искажения акустиче-
ского образа слова, части слова, отрезка 
речи…  
 

а) орфографические нормы; 
б) фразеологические нормы; 
в) лексические нормы; 
г) орфоэпические нормы. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

21Глубокий внутренний смысл речи, бо-
гатство содержания характеризуют… 

а) логичность речи; 
б) содержательность речи; 
в) уместность речи; 
г) правильность речи. 

22 Как называются части речи, лишен-
ные назывной функции и проявляющие-
ся в отношениях и связях между слова-
ми и предложениями? 

а) несамостоятельные части речи; 
б) модальные слова; 
в) служебные части речи;  
г) междометия. 

23 Часть речи, обозначающая непроцес-
суальный признак предмета (качества, 
свойства), выражающая это значение в 
словоизменительных категориях рода, 
числа, падежа... 

а) имя существительное; 
б) имя прилагательное; 
в) имя числительное; 
г) местоимение. 

24 Что такое предложение? а) единица речи, не называющая, а со-
общающая о чем-либо, служащая 
единицей общения; 
б) значимая часть слова; 
в) соединение двух или более знаме-
нательных слов, связанных по смыслу 
и грамматически, и представляющее 
собой сложное наименование явле-
ний; 
г) смысловое единство, части которо-
го не составляют свободного сочета-
ния. 

25 Что называется корнем слова? 
 
 
 
 
 
 

а) часть слова, которая выражает его 
лексическое значение; 
б) общая часть родственных слов; 
в) часть слова, стоящая перед корнем; 
г) изменяемая часть слова. 

26 Второстепенный член предложения, 
поясняющий слово со значением дейст-
вия, предмета или признака и обозна-
чающий объект в каком-либо отноше-
нии к действию или проявлению при-
знака. 
 
 
 

а) сказуемое; 
б) обстоятельство; 
в) определение; 
г) дополнение. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

27 Звук [Ъ] при транскрибировании ста-
вится…  

а) в позиции I слабой степени на мес-
те  букв О и А; 
б) в позиции I слабой степени на мес-
те букв Е и Я; 
в) в позиции II слабой степени на мес-
те букв О и А; 
г) в позиции II слабой степени на мес-
те букв Е и Я.  

28 В словах «еретик», «звонишь», «неф-
тепровод» ударение падает на: 

а) первый слог; 
б) второй слог; 
в) последний слог; 
г) первый, второй, третий слог соот-
ветственно. 

29 Расшифруйте общепринятое сокра-
щение  ИНН. 

а) информационный налоговый но-
мер; 
б)  информационная налоговая служ-
ба; 
в) идентификационный новый номер; 
г) идентификационный номер налого-
плательщика.   

30  Как правильно говорить: акцент … а) на что… 
б) чего… 
в) с чем… 
г) на чем. 
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4.2 Тесты итогового контроля №2  
 

Вариант 1 
Таблица 5 

Вопросы Варианты ответов 
1 2 

1 Культура речи – … а) владение говорящими нормами ли-
тературного языка в его устной и 
письменной форме; 
б) употребление в речи поэтических 
форм; 
в) умение четко и ясно выразить свою 
мысль; 
г) совокупность устойчивых словосо-
четаний. 

2 Что изучает фразеология? а) устойчивые выражения и словосо-
четания; 
б) «крылатые фразы»; 
в) слова русского мата; 
г) жаргонизмы, профессионализмы и 
диалектизмы. 

3 Не допускают искажения зрительного 
образа слова или какой-либо его части 
… 

а) орфографические нормы; 
б) орфоэпические нормы; 
в) стилистические нормы; 
г) законы Ньютона. 

4 Уровень языка, или раздел языкозна-
ния, изучающий знаки препинания… 

а) стилистика; 
б) синтаксис; 
в) словообразование; 
г) пунктуация. 

5 ООН мировыми языками принято  6 
языков: 

а) английский, японский, немецкий, 
французский, испанский, китайский; 
б) английский, русский, немецкий, 
французский, испанский, китайский; 
в) английский, русский, немецкий, ту-
рецкий, итальянский, китайский; 
г) английский, русский, арабский, 
французский, испанский, китайский. 
 

6 Исторически сложившаяся высшая 
форма национального языка, обладаю-
щая богатым лексическим фондом, упо-
рядоченным грамматическим строем и 
развитой системой стилей – … 

а) национальный язык; 
б) литературный язык; 
в) современный русский язык; 
г) язык художественной литературы. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 

7 Какие согласные звуки русского языка 
из перечисленнных согласно артикуля-
ционной характеристике являются шум-
ными звонкими? 

а) [г], [к ], [ж], [д]; 
б) [ц], [з], [в], [ж]; 
в) [д], [г], [б], [j]; 
г) [з], [ж], [б], [г]. 
 

8 Способность слов соединяться друг с 
другом - это … 

а) лексическая сочетаемость;  
б) лексический эквивалент; 
в) словосочетание; 
г) словоупотребление. 

9 Случайный пропуск слова - … а) речевая недостаточность; 
б) речевая избыточность; 
в) потеря смысла; 
г) семантическая валентность. 

10 Способ словообразования, в резуль-
тате которого производящая основа без 
присоединения каких-либо аффиксов 
становится основой существительного. 

а) обратное словообразование; 
б) аффиксация; 
в) безаффиксный; 
г) префиксация. 
 

11 Русский литературный язык имеет 
две формы: 

а) классическую и современную; 
б) разговорную и художественную; 
в) устную и письменную; 
г) разговорную и научную. 

12 Фразеологические единства - …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) устойчивые сочетания, обобщенно-
целостное значение которых отчасти 
связано с семантикой составляющих 
их компонентов, употребленных в об-
разном значении; 
б) устойчивые сочетания, обобщенно-
целостное значение которых не выво-
дится из значения составляющих их 
компонентов; 
в) устойчивое сочетание слов, посто-
янное по своему  значению и структу-
ре, воспроизводящееся в речи в каче-
стве готовой и целостной лексической 
единицы; 
г) устойчивые обороты, значение ко-
торых мотивировано семантикой со-
ставляющих их компонентов, один из 
которых имеет фразеологически свя-
занное значение. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 

13 Разные слова, совпадающие по напи-
санию, но различающиеся в произноше-
нии благодаря различному ударению - 
… 

а) омонимы; 
б) паронимы; 
в) антонимы; 
г) омографы. 

14 Перенос названия целого на его 
часть, и наоборот (Он у нас голова!)- … 

а) метафора; 
б) синекдоха; 
в) метонимия; 
г) гипербола. 

15 Алогизмами называют… а) ошибки, которые появляются в ре-
чи в результате неточного выбора 
слова; 
б) выражения, смягчающие истинный 
смысл высказывания; 
в) сопоставление несопоставимых по-
нятий; 
г) одну из форм нарушения логично-
сти высказывания, при которой на-
блюдаются ошибки в разграничении 
конкретных и отвлеченных понятий, 
родовых и видовых наименований. 

16 Словарь, содержащий слова с объяс-
нением их значений, грамматической и 
стилистической характеристикой. 

а) орфографический; 
б) философский; 
в) толковый; 
г) этимологический. 

17 Имя числительное, местоимение и 
наречие выступают как… 

а) самостоятельные части речи; 
б) модальные слова; 
в) служебные части речи;  
г) междометия. 

18 Часть речи, обозначающая отвлечен-
ные числа или количество предметов и 
их порядок при счете. 

а) имя существительное; 
б) имя прилагательное; 
в) имя числительное; 
г) местоимение. 

19 Слова разного звучания, которые вы-
ражают противоположные, но соотноси-
тельные друг с другом понятия - … 

а) омонимы; 
б) паронимы; 
в) антонимы; 
г) синонимы. 

20 Не допускают употребления в лите-
ратурных текстах слов, структура кото-
рых нарушает принципы сочетания 
морфем … 
 
 

а) стилистические нормы; 
б) фразеологические нормы; 
в) словообразовательные нормы; 
г) синтаксические нормы. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 

21 Что такое морфология? 
 
 
 
 
 
 
 

а) уровень языка, изучающий пра-
вильное произношение; 
б) уровень языка, изучающий право-
писание; 
в) уровень языка, изучающий части 
речи; 
г) уровень языка, изучающий части 
слова. 

22 Норму литературного языка отлича-
ет… 

а) вариативность, функциональность, 
архаичность; 
б) стабильность, унифицированность, 
дифференцированность; 
в) устойчивость, синонимичность, 
унифицированность; 
г) стабильность, аргументирован-
ность,      дифференцированность. 

23 Глагол – знаменательная часть речи 
со значением…  

а) действия или состояния; 
б) отвлеченного числа или количества 
предметов; 
в) непроцессуального признака пред-
мета; 
г) предметности. 

24 Что такое слово? а) единица речи, не называющая, а со-
общающая о чем-либо, служащая 
единицей общения; 
б) значимая часть слова; 
в) соединение двух или более знаме-
нательных слов, связанных по смыслу 
и грамматически, и представляющее 
собой сложное наименование явле-
ний; 
г) смысловое единство, части которо-
го не составляют свободного сочета-
ния. 

25 Что называется префиксом (пристав-
кой)? 
 
 
 
 
 
 
 

а) часть слова, которая выражает его 
лексическое значение; 
б) общая часть родственных слов; 
в) часть слова, стоящая перед корнем; 
г) изменяемая часть слова. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 

26 Второстепенный член предложения, 
поясняющий слово со значением дейст-
вия или признака и обозначающий, при 
каких обстоятельствах совершается дей-
ствие… 

а) сказуемое;  
б) обстоятельство; 
в) определение; 
г) дополнение. 

27 Звук [ Ь ] при транскрибировании 
ставится…  

а) в позиции I слабой степени на мес-
те  букв О и А; 
б) в позиции I слабой степени на мес-
те букв Е и Я; 
в) в позиции II слабой степени на мес-
те букв О и А; 
г) в позиции II слабой степени на мес-
те букв Е и Я. 

28 В словах «кухонный», «донельзя», 
«обеспечение» ударение падает на: 

а) первый слог; 
б) второй слог; 
в) предпоследний слог; 
г) первый, второй, третий слог соот-
ветственно. 

29 Расшифруйте общепринятое сокра-
щение  МВФ. 

а) Министерственное ведомство фе-
дерации; 
б) Международный валютный фонд; 
в) морской военный флот; 
г) Международное ведомство финан-
сов. 

30  Как правильно говорить: абоне-
мент… 

а) на что… 
б) чего… 
в) с чем… 
г) на чем. 
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Тесты итогового контроля №2 
 

Вариант 2 
Таблица 6 

Вопросы Варианты ответов 
1 2 

1 Современный русский язык – это…  а) форма национального языка; 
б) национальный язык русского наро-
да; 
в) исторически сложившаяся высшая 
форма национального языка; 
г) литературный язык. 

2 Что такое морфемика? а) уровень языка, изучающий пра-
вильное произношение; 
б) уровень языка, изучающий право-
писание; 
в) уровень языка, изучающий части 
речи; 
г) уровень языка, изучающий части 
слова. 

3 Определяют литературный статус сло-
воформы и не допускают употребления 
других словоформ… 

а) стилистические нормы; 
б) фразеологические нормы; 
в) морфологические нормы; 
г) синтаксические нормы. 

4 Какие согласные звуки русского языка 
согласно артикуляционной характери-
стике являются смычно-проходными 
дрожащими? 

а) [р], [р, ]; 
б) [б], [б,]; 
в) [с], [с,]; 
г) [з], [с]. 

5 Тавтология -  … а) неоправданное употребление одно-
коренных слов; 
б) речевая избыточность (многосло-
вие); 
в) словарный состав языка; 
г) семантическая валентность. 

6 Стилистическая фигура, основанная на 
сознательном пропуске того или иного 
члена предложения для создания особой 
выразительности. 

а) эллипсис; 
б) тавтология; 
в) плеоназм; 
г) фразеологизм. 

7 Способ словообразования, при кото-
ром новое слово образуется путем отсе-
чения конечных морфем. 
 
 

а) безаффиксный; 
б) обратное словообразование; 
в) сложение основ; 
г) префиксация. 
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1 2 
8 Сложение как способ словообразова-
ния может существовать в следующих 
вариантах:  

а) основосложение, словосложение, 
основословосложение; 
б) словосложение, слогосложение; 
в) слогосложение, буквосложение, 
словосложение; 
г) словосложение, основословосложе-
ние, буквословосложение. 

9 Выделяют следующие функциональ-
ные стили русского языка: 

а) научный, публицистический, офи-
циально-деловой; 
б) разговорный, публицистический, 
официально-деловой; 
в) разговорный, научный и язык ху-
дожественной литературы; 
г) научный, публицистический, офи-
циально-деловой, разговорный и язык 
художественной литературы. 

10 Исследует морфологический состав 
слов и основные типы их образования… 

а) морфология; 
б) словообразование; 
в) словоупотребление; 
г) морфемика. 

11 Слова, обозначающие одно и то же 
явление действительности - … 
 

а) омонимы; 
б) паронимы; 
в) антонимы; 
г) синонимы. 

12 Фразеологические сочетания –… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) устойчивые обороты, значение ко-
торых мотивировано семантикой со-
ставляющих их компонентов, один из 
которых имеет фразеологически свя-
занное значение; 
б) устойчивые сочетания, обобщенно-
целостное значение которых отчасти 
связано с семантикой составляющих 
их компонентов, употребленных в об-
разном значении; 
в) устойчивые сочетания, обобщенно-
целостное значение которых не выво-
дится из значения составляющих их 
компонентов; 
г) устойчивое сочетание слов, посто-
янное по своему  значению и структу-
ре, воспроизводящееся в речи в каче-
стве готовой и целостной лексической 
единицы. 

Продолжение таблицы 6 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 

13 Разные слова, совпадающие по зву-
чанию и написанию в какой-то одной 
(двух) форме(-ах) - … 

а) омонимы; 
б) паронимы; 
в) омоформы; 
г) синонимы. 

14 Слово, уместное в любой речевой си-
туации, называется… 

а) стилистически окрашенным; 
б) многозначным; 
в) общеупотребительным; 
г) многофункциональным. 

15 Подменой понятий называют… а) ошибки, которые появляются в ре-
чи в результате неточного выбора 
слова; 
б) выражения, смягчающие истинный 
смысл высказывания; 
в) сопоставление несопоставимых по-
нятий; 
г) одну из форм нарушения логично-
сти высказывания, при которой на-
блюдаются ошибки в разграничении 
конкретных и отвлеченных понятий, 
родовых и видовых наименований. 

16 Словарь, содержащий слова с объяс-
нением их происхождения. 

а) орфографический; 
б) философский; 
в) толковый; 
г) этимологический. 

17 Предлоги, союзы, частицы относятся 
к … 

а) несамостоятельным частям речи; 
б) модальным словам; 
в) служебным частям речи;  
г) междометиям. 

18 Часть речи, включающая слова, кото-
рые указывают на предметы, признаки, 
количество или порядок по счету, но не 
называют их.   

а) имя существительное; 
б) имя прилагательное; 
в) имя числительное ; 
г) местоимение. 

19 Основной признак литературного 
языка - … 

а) синонимия; 
б) стилистическое богатство; 
в) наличие определенных норм; 
г) многозначность. 

20 Требуют соблюдения правил согла-
сования, правил расположения слов в 
структуре предложения, выражения раз-
личных отношений между частями 
сложных предложений … 
 

а) стилистические нормы; 
б) фразеологические нормы; 
в) лексические нормы; 
г) синтаксические нормы. 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 

21 Наука о составлении словарей - … а) лексикология; 
б) лексикография; 
в) фразеология; 
г) лексика. 

22 Уровень языка, или раздел языкозна-
ния, изучающий построение словосоче-
таний и предложений - …  

а) стилистика; 
б) синтаксис; 
в) словообразование; 
г) риторика. 

23 Что такое неологизмы? а) единица речи, не называющая, а со-
общающая о чем-либо, служащая 
единицей общения; 
б) новые слова, которые еще не стали 
привычными наименованиями соот-
ветствующих понятий; 
в) соединение двух или более знаме-
нательных слов, связанных по смыслу 
и грамматически, и представляющее 
собой сложное наименование явле-
ний; 
г) смысловое единство, части которо-
го не составляют свободного сочета-
ния. 

24 Что называется флексией, или окон-
чанием слова? 

а) изменяемая часть слова;  
б) общая часть родственных слов; 
в) часть слова, стоящая перед корнем; 
г) часть слова, которая выражает его 
лексическое значение. 
 

25 Главный член предложения, обозна-
чающий признак подлежащего... 

а) сказуемое;  
б) подлежащее; 
в) определение; 
г) дополнение. 

26 Звук  [ иэ ] при транскрибировании 
ставится…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) в позиции I слабой степени на мес-
те  букв О и А; 
б) в позиции I слабой степени на мес-
те букв Е и Я; 
в) в позиции II слабой степени на мес-
те букв О и А; 
г) в позиции II слабой степени на мес-
те букв Е и Я.  
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Продолжение таблицы 6 
1 2 

27 В словах «отзыв», «надолго», «некро-
лог» ударение падает на: 

а) первый слог; 
б) второй слог; 
в) последний слог; 
г) первый, второй, третий слог соот-
ветственно; 

28 Расшифруйте общепринятое сокра-
щение  НДС. 

а) налог на добавленную стоимость; 
б) налог на дополнительную стои-
мость; 
в) налог с дополнительных средств; 
г) новая действующая система. 

29  Как правильно говорить: аналогич-
ный … 

а) на что; 
б) чего; 
в) с чем; 
г) на чем. 

30  Как правильно говорить: взаимо-
связь … 

а) на что… 
б) чего… 
в) с чем… 
г) на чем. 
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Приложение Б 
(справочное) 

Дифференциальные признаки функциональных стилей и ЯХЛ 

Таблица Б.1 

Стили 
 
 
 

Разговор-
ный 

 

КНИЖНЫЕ 
 

Язык худо-
жественной 
литературы

 

 
 

 
 

Официально-
деловой 

Научный 
 

Публицистиче-
ский 

 
 

     1          2          3        4           5           6 

Сфера об-
щения 

Бытовая 
 

Администра-
тивно-

Научная Общественно- 
политическая 

Художест-
венная 

Основные 
функции 

Общение 
 

Сообщение, 
информация 

Сообщение Воздействие и 
информация 

Эстетиче-
ская 

Подстили 
 

Разговорно-
бытовой, 
разговорно-
официаль-
ный 
 

Законода-
тельный, ди-
пломатиче-
ский, канце-
лярский 
 

Собственно 
научный, 
научно-
учебный, 
научно-
популярный

Газетно-
публицистиче-
ский, радио-
тележурнали-
стский, оратор-
ский 

 

Основные 
жанровые 
разновид-
ности 
 

Повседнев-
ные непри-
нужденные 
беседы, 
диалоги, 
частные 
письма, за-
писки 

Различные 
деловые до-
кументы, по-
становления, 
законы, ука-
зы и т.д. 
 

Научные 
труды, док-
лады, учеб-
ники, спра-
вочные по-
собия и т.д. 
 

Газетные и 
журнальные 
статьи, очерки, 
выступления на 
общественно-
политические 
темы 

Прозаиче-
ские, поэти-
ческие и     
драматурги-
ческие про-
изведения 
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Продолжение таблицы Б.1    

1 2 3 4 5 6 
Стилеоб-
разующие   
черты 
 
 

Непринуж-
денность, 
непосредст-
венность и 
неподго-
товлен-
ность; эмо-
циональ-
ность, экс-
прессив-
ность, оце-
ночная ре-
акция 

Императив-
ность, точ-
ность, ло-
гичность, 
официаль-
ность, не-
личный ха-
рактер речи 
 

Обобщен-
но-
отвлечен-
ный харак-
тер изложе-
ния, под-
черкнутая 
логичность 
и др. 
 

Чередование 
экспрессии и 
стандарта 
 
 

Художест-
венно- об-
разная кон-
кретизация; 
эмоцио-
нальность, 
экспрессив-
ность, ин-
дивидуали-
зирован-
ность и др. 
 
 

Общие 
языковые 
особенно-
сти 
 
 

Стандарт-
ность, сте-
реотип-
ность ис-
пользова-
ния языко-
вых единиц; 
неполно-
структурная 
оформлен-
ность, пре-
рывистость 
и непосле-
дователь-
ность  речи 

Стандарт-
ность, 
стремление к 
стилистиче-
ской одно-
родности 
текста, упо-
рядоченный 
характер ис-
пользования 
языковых 
средств 
 

Обобщен-
но-
отвлечен-
ный харак-
тер лекси-
ческих и 
граммати-
ческих 
средств; 
стилистиче-
ская одно-
родность и 
др. 
 

Сочетание экс-
прессии и 
стандарта 
 

Подчинен-
ность  ис-
пользован-
ных языко-
вых средств 
образной 
мысли, эс-
тетической 
функции, 
художест-
венному за-
мыслу  пи-
сателя 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 6 
Лексиче-
ские осо-
бенности 
 

Разговорная 
и просто-
речная лек-
сика, ак-
тивность 
слов кон-
кретного 
значения и 
пассивность 
слов с от-
влечённо-
обобщен-
ным значе-
нием; про-
дуктив-
ность слов с 
суффикса-
ми субъек-
тивной 
оценки, 
лексики с 
эмоцио-
нально-
экспрессив-
ной окра-
ской 

Профессио-
нальные 
термины, 
слова с офи-
циально-
деловой ок-
раской, 
употребле-
ние слов в 
номинатив-
ном значе-
нии, исполь-
зование ар-
хаизмов, 
сложносо-
кращенных 
слов, отсут-
ствие лекси-
ки с эмоцио-
нально-
экспрессив-
ной марки-
ровкой 
 

Научная 
терминоло-
гия, обще-
научная и 
книжная 
лексика, 
преоблада-
ние абст-
рактной 
лексики,  
употребле-
ние обще-
употреби-
тельных 
слов в но-
минативном 
значении, 
отсутствие 
эмоцио-
нально-
экспрессив-
ной лексики
 

Общественно- 
публицистиче-
ская лексика, 
употребление 
слов в пере-
носном 
значении со  
специфической 
публицистиче-
ской  окраской,  
использование 
экспрессивно 
окрашенной  
лексики и ре-
чевых стандар-
тов 

Неприятие 
шаблонных 
слов и вы-
ражений, 
широкое 
использова-
ние лексики 
в перенос-
ном значе-
нии,  наме-
ренное  
столкнове-
ние  разно-
стильной  
лексики, 
использова-
ние  лекси-
ки с дву-
плановой  
стилистиче-
ской окра-
ской 
 

Характер 
устойчи-
вых соче-
таний 
 
 

Разговор-
ные и про-
сторечные 
фраземы 
(ФЕ); ус-
тойчивые 
речевые 
стандарты 
 

Сочетания 
терминоло-
гического 
характера, 
речевые 
клише, атри-
бутивно-         
именные 
словосочета-
ния 

Сочетания 
терминоло-
гического 
характера, 
речевые 
клише 
 

Публицистиче-
ская фразеоло-
гия, 
речевые стан-
дарты 
 

ФЕ разго-
ворного и 
книжного 
характера 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 

Морфоло-
гические 
особенно-
сти 
 

Граммати-
ческие 
формы с 
разговор-
ной и про-
сторечной 
окраской, 
преоблада-
ние глагола 
над сущест-
вительным, 
употребле-
ние глаго-
лов одно- и 
многократ-
ного дейст-
вия, пас-
сивность 
отглаголь-
ных суще-
ствитель-
ных, при-
частий и 
дееприча-
стий, час-
тотность 
местоиме-
ний и т.д. 
 

Преоблада-
ние имени 
над место-
имением, 
употреби-
тельность 
отглаголь-
ных сущест-
вительных  
на -(е)ние и с 
префиксом 
не-, отымен-
ных предло-
гов и др. 
 

Явное пре-
обладание 
имени над 
глаголом, 
частотность 
существи-
тель-ных со 
значением 
признака, 
дейст-
вия,состо-
яния, час-
тотность 
форм роди-
тельного 
падежа, 
употребле-
ние единст-
венного 
числа в зна-
чении мно-
жественно-
го, глаголь-
ных форм 
во вневре-
менном 
значении и 
др. 
 

Частотность 
употребления 
форм роди-
тельного паде-
жа, служебных 
слов, форм на-
стоящего и  
прошедшего 
времени, гла-
голов, упот-
ребление един-
ственного чис-
ла в значении 
множественно-
го, причастий 
на -омый и т.д. 
 

Использо-
вание форм, 
в которых 
проявляется 
категория 
конкретно-
сти, частот-
ность глаго-
лов; неха-
рактерны 
неопреде-
ленно-
личные 
формы  гла-
голов 
 существи-
тельные 
среднего 
рода, формы 
множест-
венного 
числа от от-
влеченных и 
веществен-
ных суще-
ствительных 
и др. 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 

Синтакси-
ческие 
особенно-
сти 
 

Эллиптич-
ность, пре-
обладание 
простых 
предложе-
ний, актив-
ность во-
проситель-
ных и вос-
клицатель-
ных конст-
рукций, ос-
лаблен-
ность син-
таксических 
связей, не-
оформлен-
ность пред-
ложений, 
разрывы 
вставками; 
непоследо-
вательность 
речи, ис-
пользова-
ние инвер-
сии, особая 
роль инто-
нации; не-
вербальные 
средства: 
жесты, ми-
мика и т. п .  
 

Усложнен-
ность син-
таксиса, пре-
обладание 
повествова-
тельных 
предложе-
ний, исполь-
зование 
страдатель-
ных конст-
рукций, кон-
струкций с 
отглаголь-
ными суще-
ствительны-
ми, употреб-
ление слож-
ных предло-
жений с чет-
ко выражен-
ной логиче-
ской связью 
 

Преоблада-
ние про-
стых рас-
простра-
ненных и 
сложнопод-
чиненных 
предложе-
ний; широ-
кое  ис-
пользова-
ние пассив-
ных, неоп-
ределенно-
личных, 
безличных 
конструк-
ций, ввод-
ных, встав-
ных, уточ-
няющих 
конструк-
ций, прича-
стных и 
дееприча-
стных обо-
ротов и др. 
 

Распростра-
ненность экс-
прессивных 
синтаксических 
конструкций, 
частотность 
конструкций с 
обособленны-
ми членами,  
сегментация, 
инверсия и др.  
 

Использо-
вание всего 
арсенала 
имеющихся 
в языке син-
таксических 
средств, 
широкое 
использова-
ние стили-
стических 
фигур 
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Приложение В    
(справочное) 

Основные нормы современного русского литературного языка 

Знание норм современного русского литературного языка, умение пра-
вильно говорить и писать и составляет культуру русской речи. Таким образом, 
культура речи - это не только правильность речи, но и умение выбирать самые 
точные и нужные языковые средства для выражения наших мыслей. 

Основные фонетические нормы современного русского литературного язька 
в области гласных и согласных 
Основной фонетической нормой в области гласных является аканье и ика-
нье. 
 Аканье - это произнесение гласного [а] в безударном положении на месте О. 
Например: 
дома [дама]; корова[карова]; отец [атец]. 
Иканье - это произнесение гласного, близкого к [и] в безударном положении на 
месте е или [а].  
Например: 
весна [висна] 
в лесу [в лису] 
осень [осинь] 
щавель [щивель] 
пятак [питак]. 
Рассмотрим основные орфоэпические нормы в области согласных. 
1 Произнесение твёрдого согласного [т] в глагольных формах 3 лица единст-
венного и множественного числа настоящего и будущего времени. 
Например: идет, идут, сделают. 
2 Оглушение звонких согласных в абсолютном конце слова. Например: 
сад [сат] 
нож [нош]  
мороз [марос] 
нрав [нраф] 
Сравним с произношением в английском языке, где этот фонетический закон не 
действует. Например: bаd - плохой, bеd - кровать. 
3 Ассимиляция согласных по глухости-звонкости внутри слова. 
Сам термин ассимиляция латинского происхождения. Означает уподобление 
(поглощение). Применительно к языку - это уподобление одного звука другому 
звуку. 
Ассимиляция по глухости - это когда звонкий согласный внутри слова перед 
глухим тоже оглушается. 
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Например: 
лодка [лотка]; трубка [трупка]; низко [ниско].      
Ассимиляция по звонкости - это когда глухой согласный внутри слова перед 
звонким согласным тоже озвончается.                    
Например:             
просьба[прозьба]     
молотьба [маладьба] 
Ассимиляция согласных может быть полной, когда два согласных сливаются в 
один долгий звук.                                          
Например:                                        
сшил [шшыл]                              
сжал [жжал].           
4 Диссимиляция согласных внутри слова. Диссимиляция - это расподобление 
согласных однородной артикуляции.                     
Например:                                      
легкий [лехкий]                                  
мягкий [мяхкий].                     
5 Буквенные сочетания чт и чн_ в ряде слов произносятся как[шт], [шн]. На-
пример:                                      
что [што]                      
чтобы [штобы]     
конечно [канешна]  
скучно [скушна]     
нарочно [нарошна].                           
Однако это правило распространяется не на все слова с подобными сочетания-
ми. 
Например: почта, мачта, вечный, мрачный и др.  
6 На месте буквенных сочетаний дс, тс следует в словах произносить свистя-
щий согласный звук [ц]. Например: 
заводской [завацкой]  
родство [рацтво] 
детский [децкий]. 
7 Для русского литературного языка характерны также слова с непроизноси-
мыми согласными. 
Например: 
сердце [серце] 
лестница [лесница] 
солнце [сонце]                                                        
чувство [чуство]. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
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Рассмотрим  некоторые  из них. 
1 Безударные  окончания имен прилагательных  именительного  падежа един-
ственного числа на -ый. -ий произносятся в словах в соответствии с написани-
ем. 
Например: 
добрый, гордый, прежний, нижний. 
2 Безударные окончания имен прилагательных винительного падежа единст-
венного числа -ую, -юю тоже произносятся в словах в соответствии с написани-
ем. 
Например: 
В теплую погоду,  в летнюю ночь. 
3 На месте буквы г в окончаниях родительного падежа единственного числа у 
имен прилагательных следует произносить согласный звук [в]. 
Например: 
нового [новово]  
летнего [летнево]. 
Так же следует произносить местоименные формы родительного винительного 
падежей. 
Например: 
его [ево] 
того [таво] 
кого [каво]                                    
этого [этава].                             
Согласный звук [в] произносится на месте буквы г в таких словах, как-то: 
cегодня [сиводня] 
сегодняшний [сиводнишний] 
итого [итаво]. 
4  Окончания именительного падежа множественного числа у прилагательных, 
местоимений и причастий -ые. –ие следует произносить как [ыи], [ии]. 
Например: 
добрые люди [добрыи]                                 летние дни [летнии] 
вторые  номера [вторыи]                              играющие дети [играющии]. 
5 Безударные окончания глаголов второго спряжения З лица множественного 
числа -ат -ят следует произносить в словах с редуцированном (т. е. очень крат-
ким) гласным. 
Например: 
дышат, ходят. 
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Приложение Г  
(справочное) 

  Основные типы речевых ошибок 

Г.1 Речевые ошибки, связанные с неправильной постановкой ударе-
ния 

Речевые ошибки, связанные с неправильной постановкой ударения в сло-
ве, во многим обусловлены тем, что в русском языке ударение является нефик-
сированным, как во многих других языках индоевропейской семьи. 
Например, во французском языке ударение падает на последний слог (Наполе-
он, Бомарше), в английском - на первый слог (сравним русское слово капитал и 
английское kapital),  в польском - на предпоследний слог. Строго фиксирован-
ным было ударение в слове в латинском и древнегреческом классических язы-
ках. В русском языке ударение является и разноместным, и подвижным.  
Например: 
молодость - молодка - молодой 
дерево (ед.ч.) - деревья (мн.ч.)              
он начал говорить - он решил начать говорить. 
Такое непостоянство русского ударения и вызывает зачастую затруднения в 
правильном произношении некоторых слов и словоформ, что порождает рече-
вые ошибки. Так, очень часто совершают ошибки при постановке ударений в 
следующих случаях: 
 Догово′р, добы′ча, краси′вее, положи′ть, сре′дства, облегчи′ть, обеспе-
че′ние,(ты) позвони′шь и др.                        

Вместе с тем, некоторые слова и словоформы допускают двоякую поста-
новку ударения. 
Например:                               
тво′рог-творо′г                      
 и′наче – ина′че 
 кулина′рия – кулинари′я 
 мы′шление – мышле′ние                    

Чтобы проверить себя в правильности постановки ударения в том или 
ином слове, необходимо обратиться к одному из словарей русского языка: тол-
ковому, орфографическому, орфоэпическому.                 
Г.2 Речевые ошибки, связанные с неправильным произношением и упот-
реблением отдельных слов и словоформ  

Некоторые говорящие по-русски неправильно произносят отдельные 
формы имен существительных множественного числа типа: выбора, шофера, 
инженера, редактора и др. 

Согласно нормам современного русского литературного языка эти сло-
воформы должны звучать с безударным окончанием - [ы]: выборы, шоферы, 
инженеры, редакторы. 
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Иногда в своей речи, особенно в устной, мы неправильно, с искажением упот-
ребляем отдельные слова и словоформы. 
Например: 
Ложить книгу на стол. (Вместо положить, класть). 
 Пойду поброюсь. (Вместо - побреюсь). 
Мы возложили цветы к подножию памятника Пушкина. (Вместо - Пушкину). 
Стало очень холодно, и я одел теплое пальто. (Вместо - надел, т.е. надел на се-
бя, а одеть можно кого-то другого). 
Скажите, сколько сейчас время? (Вместо - времени). 
Я очень люблю черное кофе. (Вместо - черный, т.к. несклоняемое существи-
тельное кофе мужского рода). 
Дай мне две пары носок. (Вместо – носков. Но две пары чулок). 
 Некоторые кондукторы автобусов и троллейбусов иногда обращаются к пасса-
жирам с такими словами: Граждане пассажиры, своевременно оплачивайте за 
проезд. 

Следует помнить, что после глаголов оплатить и оплачивать следует 
употреблять формы существительных в винительном падеже без предлога (оп-
латить проезд, учебу), а после глаголов платить и заплатить следует употреб-
лять формы существительных в винительном падеже с предлогом за (платить, 
заплатить за проезд, за квартиру, за учебу). 
 Неправильными являются также фразы, в которых встречаются двойные фор-
мы сравнительной степени прилагательных или наречий: 
Говорите более громче. (Вместо - более громко или громче). 
А теперь более подробнее об этих и других событиях. (Из радиопередачи). 
(Вместо – более подробно или подробнее). 
Наша районная газета стала более интересней. (Вместо - более интересной). 

Иногда неправильное употребление формы существительного или место-
имения наблюдается после таких предлогов, как благодаря, согласно и вопреки.. 
Например: 
Благодаря вас я приобрел эту книгу. (Вместо - вам).  
Он уехал в командировку согласно приказа директора. (Вместо - приказу). 
Вопреки плохой погоды экскурсия все -таки ' 
состоялась. (Вместо - погоде). 

Следует помнить, что предлоги благодаря, согласно и вопреки в совре-
менном русском литературном языке требуют после себя форму дательного па-
дежа, существительного или местоимения, а не родительного, т.е. благодаря, 
согласно, вопреки - кому? чему? 

 
Г.3 Речевые ошибки, связанные с неправильным подбором слов 
 

Для более точного выражения наших мыслей большую роль играет пра-
вильный подбор слов. 
Например: 
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Большая половина студентов нашей группа явилась на субботник. 
Речевая ошибка в этой фразе состоит в том, что неправильно употреблено сло-
во половина, которая не может быть ни большей, ни меньшей. Поэтому следует 
сказать: 
Большая часть студентов... (или Большинство студентов...). 
Другой пример:                              
Большинство времени у нас иногда уходив на составление ненужных отче-
тов.                                 
Слово большинство сочетается лишь с конкретными существительными (боль-
шинство студентов, большинство учащихся), а слово время обозначает отвле-
ченное понятие. Поэтому следует сказать: Большая часть времени. 
Еще примеры с аналогичными речевыми ошибками: 
 Об этом я скажу в своем докладе ниже.  
 Скажите, кто здесь крайний? (В очереди) 
Первую фразу следует перестроить так: Об этом я скажу в своем докладе по-
том (или позже). Сами понятия - выше, ниже - применимы лишь к письмен-
ной речи, но не к устной. 
Например: 
Об этом я в своем отчете уже выше писал.  
Что касается "живой" очереди за чем-либо, то она края не имеет, так как посто-
янно то увеличивается, то уменьшается. (Сравним: край дороги, поля, города, 
села). Поэтому следует спросить: Кто здесь последний?  
 
Г.4 Речевые ошибки, связанные с тавтологией и плеоназмом 
 

Иногда нашу речь засоряют тавтология и плеоназм. Тавтология (от гре-
ческого tаиtо - то же самое и logos - слово) - это повторение одних и тех же слов 
или падежных форм одного слова в пределах небольшого текста, или абзаца в 
письменной речи, или фрагмента какого- выступления или даже в пределах од-
ной фразы. 
Пример из рецензии студента на журнальную статью профессора Л.И. Сквор-
цова "Что угрожает литературному языку?" 
   Автор статьи категорически против засорения русского языка иноязычны-
ми словами. Автор придерживается такого мнения, что если мы  будем поль-
зоваться "чужими" словами, то наша культура будет уже не чисто русской. 
Автор пишет, что уже сейчас чувствуется вымирание Руси. 
 Пример из ответа студента на вопрос анкеты: "Какую роль в профессии юриста 
играет культура речи?" 
Повышать культуру речи нужно всем людям, но особенно это важно  для лю-
дей, которые работают с людьми: для юристов, журналистов,  учителей, 
врачей, продавцов. 

Чтобы избежать в своей речи тавтологии, достаточно одно из одинаковых 
слов  заменить другим словом или каким-либо местоимением. Так, во втором 
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примере форму родительного падежа существительного (для людей) следует 
заменить аналогичной формой указательного местоимения (для тех). 

Плеоназм (от греческого р1еопasmos - переизбыток) - это речевое из-
лишество, когда одно из двух слов несет излишнюю, дублирующую инфор-
мацию. 

Известен такой эпизод из биографии Горького. Читая рукопись рассказа 
одного начинающего писателя, он встретил такую фразу: "Не суй своего носа 
куда не следует". Горький подчеркнул эту фразу и карандашом на полях ру-
кописи сделал такую пометку: "А разве можно совать чужой нос?" 
Другие примеры с плеоназмом: 
в декабре месяце (т.к. декабрь - название месяца) 
 сто рублей денег (т.к. рубль - наименование денежной купюры) 
двадцать пять человек студентов (одно из двух последних слов является из-
лишним)  
беляши с мясом (без мяса беляшей не бывает) 
моя автобиография (само это иноязычное слово в буквальном переводе на 
русский язык означает "мое жизнеописание") 
прейскурант цен (в буквальном переводе на русский язык слово прейскурант 
означает "текущая цена"). 
Разновидностью плеоназма является употребление в одной фразе местоиме-
ния 3-го лица (он, она, оно, они) после существительного в роли одного и того 
же члена предложения (чаще всего подлежащего). 
Например: 
Учеба, она требует больших усилий. Легенда, она создавалась еще при жизни 
художника Малевича. (Из телепередачи). 
Местоимение 3-го лица здесь возможно лишь в новой фразе. Например: 
Это была легенда, она создавалась еще при жизни художника Малевича. 
 
Г.5 Речевые ошибки, связанные с нарушением грамматического со-
гласования и управления 
 

Иногда встречаются речевые ошибки грамматического типа, в частности, 
связанные с нарушением согласования или управления. 
Например: 
Были даны консультации учителям, обратившихся за помощью. 
Время, выделенного на повышение квалификации учителей, было явно недос-
таточно. 
В первом примере причастная форма дательного падежа (учителям, обратив-
шимся за помощью) ошибочно заменена формой родительного падежа. 
А во втором примере слово время следует употребить в родительном падеже 
(времени, выделенного на повышение квалификации).  
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В обоих случаях нарушено грамматическое согласование причастия с сущест-
вительным. 
Примеры с нарушением лексико-грамматического управления слов: 
В школьной мастерской был проведен ремонт четырем станкам. 
Пусть Владимир Иванович поделится с нами о том, что его волнует. 
 В первом примере следует употребить форму-родительного падежа (ремонт 
четырех станков), а не дательного. Во втором - возвратный глагол поделится 
требует формы творительного падежа (поделится тем), но не предложного. 
 
Г.6 Речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением имен 
числительных 

Довольно часто в устной речи встречаются ошибки, связанные с неправильным 
употреблением имен числительных. 
Например: 
В сто сорок пяти школах нашей области был проведен ремонт. 
Из пятьсот двадцати одного студента по итогам экзаменационной сессии 
неуспевающих насчитывается тридцать человек. 
В этих примерах неправильно употреблены, падежные формы количественных 
числительных (предложный падеж - в первом примере и родительный падеж - 
во втором примере). Следует сказать: В ста сорока пяти школах... Из пятисот 
двадцати одного студента... 
Иногда, особенно при написании различных деловых бумаг (отчетов, письмен-
ных информаций, справок), имена  существительные неправильно сочетаются с 
собирательными числительными типа двое, трое.  
Например: 
Институтом усовершенствования учителей в течение учебного года было 
проведено шесть проблемных курсов, из которых двое были выездными. 
Ошибка здесь состоит в том, что собирательное числительное двое согласно 
грамматическим правилам современного русского языка не может сочетаться с 
существительным, обозначающим неодушевленный предмет (двое курсов). Та-
кие числительные сочетаются лишь с существительными мужского рода, обо-
значающими каких-то лиц. 
Например: 
двое друзей, двое братьев, двое студентов, трое журналистов, но не двое кур-
сов, двое городов, двое газет, трое институтов, а также двое (трое) коней. 

Следует еще помнить, что собирательные числительные не сочетаются и 
со всеми существительными женского рода. 
Нельзя сказать: двое подруг, трое сестер, четверо школьниц. Следует говорить 
и писать: двое друзей, но две подруги, трое братьев, но три сестры, четверо 
школьников, но четыре школьницы. 
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Нормам  современного русского литературного  языка  не соответствует слово-
сочетание двое человек. 
Например: 
На автобусной остановке было двое человек. Следует сказать: два человека. 
Особой   разновидностью   собирательных  числительных  являются  также 
числительные оба и обе, первое из которых сочетается с существительными 
мужского рода, а второе - с существительными женского рода. 
Иногда род в подобных словосочетаниях смешивается. Напри-
мер: 
У обоих подруг сегодня день рождения. 
Следует говорить и писать: у обоих друзей, но у обеих подруг, у обоих братьев, 
но у обеих сестер. 
 
Г.7 Речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением фразеоло-
гических оборотов 
 

Иногда говорящие и пишущие неправильно употребляют в своей речи 
фразеологические обороты. 
Например: 
Лошадь вновь стала играть большое значение в сельском хозяйстве. 
В современном русском языке есть два фразеологических сочетания, которые 
часто смешиваются: играть роль и иметь значение. Поэтому в приведенном 
примере вместо       слова значение следует употребить слово роль (играть 
роль). 
Еще примеры с неправильным употреблением фразеологических оборотов: 
Львиная часть расходов у нас уходит на приобретение новой техники. (Вме-
сто - львиная доля).                      
В этом произведении красной линией приходит тема отцов и детей. (Вместо - 
красной нитью).            
Он оказал на всех неизгладимое впечатление. (Вместо - произвел впечатле-
ние).                               
Кто на что горазд. (Вместо - кто во что горазд). 
В случае затруднения необходимо обратиться к фразеологическому словарю 
русского языка. 
 
Г.8 Речевые ошибки, связанные с неправильным порядком слов в предло-
жении 
 
Например: 
Космодром согревает теплыми лучами солнце. 
Фраза получилась двусмысленной. Не заменяя самих слов, следует лишь первое 
и последнее слова поменять местами: Солнце согревает теплыми лучами кос-
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модром. Возможен и второй правильный вариант: Космодром согревается те-
плыми лучами солнца.  
Еще примеры:                      
Сделанный доклад Сережей о развитии портретной живописи все слушали с 
большим интересом.               
Правильный вариант: Доклад о развитии портретной живописи, сделанный 
Сережей, все слушали с большим интересом.    

Дубровский поймал крестьян Троекурова в своих лесах, кравших у него дрова. 
(Из изложения школьника). 

Правильный вариант: Дубровский поймал в своих лесах крестьян Троекурова, 
кравших у него дрова.. 
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