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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель курса – формирование у студентов сознательной установки на уникальные 

способы выражения мысли в результате выбора языковых средств в соответствии с 

условиями и задачами общения, развитие чувства стиля (соразмерности и сообразности в 

употреблении языковых единиц), приобретение и закрепление навыка речевого контроля, 

позволяющего говорящему сознательно воздействовать на свою речь с целью её 

совершенствования. 
 

В задачи курса входит 

1. изучение коммуникативных качеств хорошей речи;  

2. овладение нормами литературного языка (акцентологическими, орфоэпическими, 

лексическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими); 

3. освоение стилистических норм, а также умения говорить и писать в соответствии с 

целями, задачами, условиями общения; 

4. обучение анализу текста, созданного в рамках одного из функциональных стилей 

литературного языка; 

5. формирование навыков незатрудненного и целесообразного речевого взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Большинство пособий по культуре речи акцентирует внимание либо на проблемах 

правильности, предлагая перечень норм и систем упражнений для их усвоения, либо на 

общих требованиях к звучащей речи, которые находятся в ведении так называемого 

ораторского мастерства. Указанные подходы не представляются оправданными в силу их 

фрагментарности и односторонности, поэтому место данного курса обусловлено 

стремлением дать целостное представление о сущности процессов современной 

коммуникации, а также необходимостью сформировать навыки незатруднённого и 

целесообразного речевого общения. 

Он наиболее близок к дисциплинам Б1.В.ДВ.3.1 «Библиография» и Б1.В.ОД.4 

«Документоведение». 
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основные коммуникативные качества хорошей речи;  

 

Уметь: создавать письменные и устные тексты в соответствии с целями и задачами 

общения; 
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Владеть: нормами литературного языка, а также навыками незатрудненного и 

целесообразного речевого взаимодействия. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 35/1,0 35    

Из них объем занятий с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

0 0    

В том числе: - - - - - 

Лекции 16/0,45 16    

Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16    

КСР 3/0,1 3    

Самостоятельная работа  (всего) 37/1,0 37    

В том числе: - - - - - 

Работа с дополнительной литературой, 

реферирование 

10/0,3 10    

Подготовка к контрольным и самостоятельным 

работам 

10/0,3 10    

Подготовка к зачету 17/0,4 13    

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

72 72    

2 2    

В том числе контактная работа                   часы 35 35    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Содержание темы Дид. 

ед. 

1. Введение 
1.1. Речь как объект изучения. Риторика как 

система знаний и навыков, обеспечивающих 

незатруднённое и целесообразное использование 

языка в любой речевой ситуации. 

1 

2. Коммуникативные 

качества речи 
2.1. Коммуникативные качества речи и 

критерии хорошей речи. Проблема культуры 

речевого поведения. Культура речи как 

1 
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совокупность таких качеств, которые оказывают 

наилучшее воздействие на адресата с учётом 

конкретной обстановки и в соответствии с 

поставленной задачей. Речь в её отношении к 

неречевым структурам. Основные критерии 

хорошей речи: соблюдение норм, понятность 

адресату, целесообразность, соответствие этике 

общения, творческое выражение интенций адресата. 

Коммуникативные качества речи – это свойства 

речи, обеспечивающие эффективность 

коммуникации и характеризующие уровень речевой 

культуры говорящего. 

2.2. Правильность речи. Правильность речи как 

основное коммуникативное качество, 

обеспечивающее единство речи, от которого 

зависит взаимопонимание общающихся. 

Правильная речь как речь, соответствующая норме. 

Двустороння природа нормы: дескриптивная и 

прескриптивная норма (по Э.Коссериу). Норма как 

результат целенаправленной кодификации языка. 

Признаки нормы: общеобязательность, 

консервативность, традиционность, 

ретроспективность, кодифицированность. 

Вариативность как важнейшая черта языковой 

нормы. Критерии выбора нормативного варианта. 

Императивная и диспозитивная норма. 

Общеязыковая и ситуативная норма. Толерантность 

языковой нормы: структурная, коммуникативная, 

социальная. Функции нормы. Виды норм: 

акцентологические, орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. 

Источники обновления литературной нормы. 

1 

2.3. Точность речи. Точность как коммуникативное 

качество речи, предполагающее соответствие её 

смысловой стороны (плана содержания) 

отражаемой реальной действительности и 

проявляющееся в умении находить адекватное 

словесное выражение понятия. Базовая оппозиция: 

«речь – действительность». Предметная и 

понятийная точность (по Б.Н.Головину). 

Фактическая и коммуникативная точность (по 

А.Э.Мильчину). Основные условия, 

способствующие созданию точной речи. Ошибки, 

связанные с нарушением точности речи. 

1 

2.4. Ясность речи. Ясность как коммуникативное 

качество речи, предполагающее адекватное 

понимание слушающим высказываемой говорящим 

мысли. Базовая оппозиция: «речь – 

действительность». Ошибки, связанные с 

нарушением ясности речи: возникновение 

двусмысленности на лексическом уровне 

1 
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(неустраняемая контекстом многозначность, 

смешение омонимов), грамматическом уровне 

(неясность, возникающая при омоформии 

именительного и винительного падежей), 

синтаксическом уровне (неясность при 

использовании генитивной конструкции, неясность 

при нарушении порядка слов); речевая 

недостаточность, связанная с пропуском 

структурного элемента; использование слов 

ограниченной сферы употребления. 

2.5. Логичность речи. Логичность как качество 

речи, предполагающее умение последовательно, 

непротиворечиво и аргументированно оформлять 

выражаемое содержание. Базовая оппозиция: «речь 

– соответствие законам логики». Логика 

рассуждения и логика изложения. Условия 

соблюдения логики рассуждения: соответствие 

требованиям закона тождества, закона 

противоречия, закона исключённого третьего, 

закона достаточного основания. Речевые ошибки, 

связанные с нарушением логики рассуждения: 

подмена понятия (употребление родового понятия 

вместо видового, нечёткое разграничение 

конкретных и отвлечённых понятий), смешение 

несопоставимых понятий (нарушение отношений 

дизъюнкции, нарушение отношений 

эквиполентности), сопоставление несопоставимых 

понятий; несоответствие посылки и следствия. 

Условия соблюдения логики изложения как 

актуализация знаний языковых средств, 

способствующих организации смысловой 

связанности и непротиворечивости элементов 

речевой структуры. 

1 

2.6. Уместность речи. Уместность как качество 

речи, регулирующее подбор и организацию 

языковых средств, которые более всего подходят 

для ситуации высказывания, отвечает задачам и 

целям общения, содействуют установлению 

контакта между Говорящим и Слушающим. Базовая 

оппозиция «речь – условия общения». Виды 

уместности: стилевая, контекстуальная, 

ситуативная, личностно-психологическая. Условия 

соблюдения уместности. 

1 

2.7. Чистота речи. Чистота речи как 

коммуникативное качество, предполагающее 

отсутствие в речи единиц, чуждых литературному 

языку, а также единиц, отвергаемых этическими 

нормами. Базовая оппозиция: «язык – этика». 

Языковые средства, нарушающие чистоту речи: 

лишние слова (слова-паразиты), канцеляризмы, 

варваризмы, вульгаризмы. 

1 



7 

 

2.8. Богатство речи. Богатство как свойство речи, 

возникающее при условии свободного 

использования говорящим разнообразных языковых 

средств, позволяющих оптимально передать мысль. 

Основные условия, обеспечивающие богатство 

речи: большой объём активного словарного запаса, 

учёт говорящим смысловой наполненности слова, 

разнообразие используемых говорящим 

грамматических средств, владение 

интонационными возможностями, 

предоставляемыми языком. Ошибки, нарушающие 

богатство речи: понятие речевых стереотипов 

(клише и штампы); различные виды речевой 

избыточности (повторы одного и того же слова, 

тавтология). Понятие вынужденной тавтологии. 

1 

2.9. Выразительность речи. Выразительность как 

качество речи, способствующее такому 

структурированию текста, при котором происходит 

усиление аттрактивной и персуазивной функций 

языка. Базовая оппозиция «речь – эстетика». 

Условия продуцирования выразительной речи. 

Автологическая и металогическая речь. Основные 

средства создания выразительности: тропы 

(гипербола, ирония, литота, метафора, метонимия, 

олицетворение, перифраза, сравнение, эпитет) и 

фигуры (анафора, эпифора, антитеза, градация, 

инверсия, параллелизм, риторический вопрос, 

риторическое обращение, оксюморон, эллипсис, 

парцелляция, умолчание). Ошибки, связанные со 

стремлением говорящего к выразительной речи. 

1 

3 
Функциональная 

стилистика 
3.1. Стиль как функциональная разновидность 

языка. Стиль как лингвистическая категория. Два 

понимания предмета и задач стилистики (по 

Ш.Балли и Б.Гавранеку). Стилистика как 

исследование эмоциональных / оценочных 

элементов языка и функциональных 

разновидностей литературного языка. 

Функциональный подход к исследованию природы 

языковых явлений. Основные структурные разделы 

стилистики. Функциональная стилистика как наука, 

в рамках которой изучаются функциональные 

разновидности литературного языка. Понятие 

функциональных стилей. Существующие 

классификации функциональных стилей. 

Принципы, положенные в основу классификаций 

В.В.Виноградова, О.А.Крыловой, В.В.Одинцова. 

Совокупность экстралингвистических факторов, 

формирующих специфику определённого 

функционального стиля. Стиль как функциональная 

разновидность языка, традиционно закреплённая в 

данном обществе за одной из наиболее общих сфер 

1 
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социальной жизни. 

3.2. Понятие о литературном языке. Характер 

соотношений между национальным и литературным 

языком. Литературный язык как высшая форма 

исторического развития национального языка, 

которую его носители воспринимают как 

образцовую. Основные этапы исторического 

развития литературного языка. Вопрос о границах 

понятия «современный». Признаки литературного 

языка: общеупотребительность, 

кодифицированность, нормативность, письменная 

фиксация, полифункциональность, дихотомичность. 

1 

3.3. Официально-деловой стиль. Официально-

деловой стиль (ОДС) речи как функционально-

коммуникативная разновидность современность 

русского языка. Подстили ОДС и сферы его 

применения; жанровая дифференциация. 

Информативная и волюнтативная функции как 

основные функции официально-делового стиля. 

Стилевые черты официально-делового стиля: 

императивность, стандартизация, безлично-

объективная тональность, точность. Графические 

особенности текста документов. Языковые 

средства, реализующие основные стилевые черты 

функции официально-делового стиля.  

1 

3.4. Научный стиль. Научный стиль как один из 

книжных стилей русского литературного языка. 

Появление и развитие научного стиля. Особенности 

сферы научного общения. Хранение и передача 

информации как основные функции научного стиля. 

Подстили научного стиля и их жанровая 

дифференциация. Стилевые черты научного стиля: 

абстрактность, обобщённость, логичность. 

Языковые средства, реализующие основные 

стилевые черты научного стиля. 

Выражение особенностей научного стиля в 

его языковых характеристиках. Языковые единицы 

научного стиля речи. Лексика научного стиля. 

Термин как основная понятийная единица научной 

сферы человеческой деятельности и основная 

лексическая составляющая научного стиля речи. 

Определение термина и терминологии. Морфология 

научного стиля. Особенности функционирования 

различных грамматических, в частности 

морфологических, единиц в текстах научного стиля. 

Синтаксис научного стиля. 

1 

3.5. Публицистический стиль. Общая 

характеристика публицистического стиля. 

Публицистический стиль как функциональная 

разновидность литературного языка. Понятие 

публицистики как рода литературы и 

1 
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журналистики. Социальные характеристики сфер 

применения публицистического стиля. Реализация 

коммуникативной, экспрессивной, эстетической 

функций языка в публицистическом стиле. 

Подстили публицистического стиля и их жанровая 

дифференциация. Чередование стандарта и 

экспрессии как стилевые черты публицистического 

стиля. Языковые средства, реализующие основные 

стилевые черты публицистического стиля.  

3.6. Художественный стиль. Эстетическая 

функция (образное моделирование 

действительности) как основная функция 

художественного стиля. Жанровая 

дифференциация. Образность как основная стилевая 

черта художественного стиля. Языковые средства, 

реализующие основную стилевую черту 

художественного стиля. 

1 

3.7. Разговорная стиль (разговорная речь) (РР). 

Функция повседневного общения как основная 

функция разговорного стиля. Соотношение «устная 

речь – разговорная речь». Коммуникативные 

признаки разговорной речи. Соотношение 

«разговорный стиль – разговорная речь» (подходы 

О.Б.Сиротининой и Е.А.Земской). 

Экстралингвистические условия использования 

разговорной речи: непринуждённость, 

спонтанность, непосредственное участие говорящих 

в речевом акте. Языковые особенности разговорной 

речи: фонетический, лексический, 

морфологический, синтаксический уровень. 

Тенденции современной разговорной речи: 

тенденция к синкретизму и тенденция к 

расчленённости. 

1 

3.8. Просторечие. Феномен просторечия: взгляд 

извне и изнутри. Содержание термина 

«просторечие». Понимание просторечия как 

социально обусловленной разновидности 

национального русского языка, в которой 

реализуются средства, находящиеся за пределами 

литературной нормы. Просторечие 1 и просторечие 

2. Коммуникативные признаки просторечия. 

Языковые особенности просторечия: фонетический, 

лексический, морфологический, синтаксический 

уровень. 

1 

3.9. Социальные диалекты. Социальный диалект 

как обобщающее понятие для обозначения 

языковых вариантов, употребляемых в обиходе 

определённых общественных или 

профессиональных групп. Ограниченность 

социальной основы как общая черта всех языковых 

образований, включаемых в категорию социальный 

1 
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диалект. История изучения социальных диалектов. 

Специфика терминологического поля. Арго как 

тайный условный язык: сфера использования, типы 

носителей, языковая специфика. Жаргон как речь 

относительно открытой социальной группы, 

отличающаяся от литературного языка особым 

составом слов и выражений, носящих вульгарный, 

грубый характер. Сленг как подвижный 

лексический слой, с помощью которого говорящим 

реализуется установка на языковую игру. 

Профессиональный язык как лексическая система, 

используемая представителями определенных 

профессий и применяемая ими дополнительно к 

основному лексическому пласту литературного 

языка. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Курс «Русский язык и культура речи» сосредоточен на обучении 

систематизированному использованию языковых средств с учётом того, в какой сфере 

происходит общение, а также умению посредством языка и социокультурных знаний 

организовывать и оптимизировать тот или иной вид профессионально-делового, научного, 

межличностного взаимодействия. 

Данный курс призван формировать общекультурные компетенции, поэтому не 

связан с собственно профессиональными дисциплинами, изучаемыми в рамках отдельных 

направлений бакалавриата. Он наиболее близок к дисциплинам Б1.В.ДВ.3.1 

«Библиография» и Б1.В.ОД.4 «Документоведение». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 

1. Библиография 3.3 3.4 3.5 3.8 3.9     

2. Документоведение 3.3 3.4 3.5 3.8 3.9     

 

5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин

. 

СРС Все-

го 

1. Введение 1    1 2 

2. Соотношение коммуникативных 

качеств речи и критериев хорошей 

речи 

1    1 2 

3. Основные критерии хорошей речи.   1   1 2 

4. Правильность речи как основное 

коммуникативное качество, 

обеспечивающее единство речи 

 1   2 3 
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5. Точность как коммуникативное 

качество речи, предполагающее 

соответствие её смысловой стороны 

отражаемой реальной  

1 1   2 4 

6. Ясность как коммуникативное 

качество речи, предполагающее 

адекватное понимание слушающим 

высказываемой говорящим мысли.  

1 1   2 4 

7. Логичность как качество речи, 

предполагающее умение 

последовательно, непротиворечиво и 

аргументированно оформлять 

выражаемое содержание.  

1 1   2 4 

8. Уместность как качество речи, 

регулирующее подбор и организацию 

языковых средств, которые более 

всего подходят для ситуации 

высказывания, отвечает задачам и 

целям общения, содействуют 

установлению контакта между  

1 1   2 4 

9. Чистота речи как коммуникативное 

качество, предполагающее 

отсутствие в речи единиц, чуждых 

литературному языку, а также 

единиц, отвергаемых этическими 

нормами.  

1 1   2 4 

10. Богатство как свойство речи, 

возникающее при условии 

свободного использования 

говорящим разнообразных языковых 

средств, позволяющих оптимально 

передать мысль.  

1 1   2 4 

11. Выразительность как качество речи, 

способствующее такому 

структурированию текста, при 

котором происходит усиление 

аттрактивной и персуазивной 

функций языка речи. 

1 1   2 4 

12. Стилистика как исследование 

эмоциональных / оценочных 

элементов языка и функциональных 

разновидностей литературного языка.  

1    2 3 

13. Литературный язык как высшая 

форма исторического развития 

национального языка, которую его 

носители воспринимают как 

образцовую.  

1 1   2 4 

14. Официально-деловой стиль (ОДС) 

речи как функционально-

коммуникативная разновидность 

современность русского языка.  

1 1   2 4 
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15. Научный стиль как один из книжных 

стилей русского литературного 

языка.  

1 1   2 4 

16. Публицистический стиль как 

функциональная разновидность 

литературного языка 

1 1   2 4 

17. Специфика художественного стиля.  1    2 3 

18. Функция повседневного общения как 

основная функция разговорного 

стиля.  

1 1   2 4 

19. Понимание просторечия как 

социально обусловленной 

разновидности национального 

русского языка, в которой 

реализуются средства, находящиеся 

за пределами литературной нормы 

 1   2 3 

20. Социальный диалект как 

обобщающее понятие для 

обозначения языковых вариантов, 

употребляемых в обиходе 

определённых общественных или 

профессиональных групп. 

 1   2 3 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  

(модуля) и 

темы 

дисциплины 

Наименование семинаров, 

практических и  лабораторных 

работ 

Трудо-

емкость 

(часы) 

Оценоч-

ные 

средст-

ва 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1. 

Тема 1. 

Соотношение критериев хорошей речи 

и коммуникативных качеств речи. 
1 УО, ПК, 

ПТ 

ОК-5, 

ОК-7 

2. Раздел 1, 

тема 2.  

Правильность речи: 

акцентологические, орфоэпические, 

лексические нормы. 

1 ПК, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

3. Раздел 1, 

тема 3  

Правильность речи: морфологические 

и синтаксические нормы. 

Толерантность нормы. 

1 ПК, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

4. Раздел 1, 

тема 4. 

Точность как коммуникативное 

качество речи. Речевые ошибки, 

связанные с нарушением точности. 

1 УО, ПК ОК-5, 

ОК-7 

5. Раздел 1, 

тема 5. 

Ясность как коммуникативное качество 

речи. Речевые ошибки, связанные с 

нарушением ясности. 

1 УО, ПК ОК-5, 

ОК-7 

6. Раздел 1, 

тема 6. 

Логичность как коммуникативное 

качество речи. Речевые ошибки, 

связанные с нарушением логики 

рассуждения. Условия соблюдения 

1 УО, ПК ОК-5, 

ОК-7 
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логики изложения. 

7. Раздел 1, 

тема 7. 

Виды уместности. Языковые средства, 

нарушающие чистоту речи. 
1 УО, ПК, 

ПТ 

ОК-5, 

ОК-7 

8. Раздел 1, 

тема 8. 

Богатство и выразительность как 

качество речи, способствующие такому 

структурированию текста, при котором 

происходит усиление аттрактивной и 

персуазивной функций языка. 

1 УО, ПК, 

ПТ 

ОК-5, 

ОК-7 

9. Раздел 2, 

тема 1. 

Стиль как функциональная 

разновидность языка, традиционно 

закреплённая в данном обществе за 

одной из наиболее общих сфер 

социальной жизни. 

1 УО ОК-5, 

ОК-7 

10. Раздел 2. 

Тема 2. 

Признаки литературного языка: 

общеупотребительность, 

кодифицированность, нормативность, 

письменная фиксация, 

полифункциональность, 

дихотомичность. 

1 УО, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

11. Раздел 2, 

тема 3.  

Стилевые черты официально-делового 

стиля: императивность, 

стандартизация, безлично-объективная 

тональность, точность. 

1 УО, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

12. Раздел 2, 

тема 4.  
Стилевые черты научного стиля: 

абстрактность, обобщённость, 

логичность. Языковые средства, 

реализующие основные стилевые 

черты научного стиля. 

1 УО, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

13. Раздел 2, 

тема 5. 
Чередование стандарта и экспрессии как 

стилевые черты публицистического 

стиля. Языковые средства, реализующие 

основные стилевые черты 

публицистического стиля. 

1 УО, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

14. Раздел 2, 

тема 6. 
Языковые средства, реализующие 

основную стилевую черту 

художественного стиля. 

1 УО ОК-5, 

ОК-7 

15. Раздел 2, 

тема 7. 

Языковые особенности разговорной 

речи: фонетический, лексический, 

морфологический, синтаксический 

уровень. 

2 УО, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

16. Раздел 2, 

тема 8. 
Языковые особенности просторечия: 

фонетический, лексический, 

морфологический, синтаксический 

уровень. 

2 УО, ПТ ОК-5, 

ОК-7 

 
6.1. План самостоятельной работы студентов 

 
№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Кол-во 

часов 

1 Соотношение 

коммуникативных качеств речи 

и критериев хорошей речи 

Работа с 

доп.литературой 

Прокомментируйт

е табл. на с.17 

9,.17 3 
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2 Основные критерии хорошей 

речи.  

Работа с 

доп.литературой 
Ответьте 

письменно на 

вопрос: Почему 

основные 

критерии хорошей 

речи называются 

базовыми 

характеристиками

? 

 

9, с.9-17 

3 

3 Правильность речи как 

основное коммуникативное 

качество, обеспечивающее 

единство речи 

Работа с 

орфоэпическими 

словарями 

Выявите по ОС 

нормы 

произношения 

трудных слов 

Орфоэпически

е словари 

3 

4 Ясность как коммуникативное 

качество речи, предполагающее 

адекватное понимание 

слушающим высказываемой 

говорящим мысли.  

Подготовка к ТК: 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Укажите слова,к-

рые привели к 

неясности 

высказываний.Исп

равьте 

предложения. 

 2, 

№17,18.112,114 

3 

5 Уместность как качество речи, 

регулирующее подбор и 

организацию языковых средств, 

которые более всего подходят 

для ситуации высказывания, 

отвечает задачам и целям 

общения, содействуют 

установлению контакта между  

Подготовка к 

ТК:выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Найдите 

предложения, в 

которых нарушена 

уместность.Испра

вьте предложения 

2,№123 3 

6 Чистота речи как 

коммуникативное качество, 

предполагающее отсутствие в 

речи единиц, чуждых 

литературному языку, а также 

единиц, отвергаемых 

этическими нормами.  

Подготовка к 

ТК:конспектирован

ие учебника: 

Законспектируйте 

соответствующий 

раздел учебника 

1,соответствую

щий раздел 

«Чистота» 

3 

7 Стилистика как исследование 

эмоциональных / оценочных 

элементов языка и 

функциональных 

разновидностей литературного 

языка.  

Подготовка к ПТ Подготовить 

ответы на 19-30 

вопросы 

1,соответствую

щие разделы 

3 

8 Специфика художественного 

стиля.  

Подготовка к 

ТК:лексико-

стилистический 

анализ фрагмента  

художественного 

текста 

С помощью 

толковых 

словарей сделайте 

лексико-

стилистический 

анализ худ. текста 

Толковые 

словари 

4 

9 Функция повседневного 

общения как основная функция 

разговорного стиля.  

Подготовка к ПТ Подготовить 

ответы на 32-33 

вопросы 

1,9,соответству

ющие разделы 

4 

10 Понимание просторечия как 

социально обусловленной 

разновидности национального 

русского языка, в которой 

реализуются средства, 

находящиеся за пределами 

литературной нормы 

Подготовка к ПТ Подготовить 

ответы на 34-35 

вопросы 

1,9,соответству

ющие разделы 

4 

11 Социальный диалект как 

обобщающее понятие для 

обозначения языковых 

вариантов, употребляемых в 

обиходе определённых 

Подготовка к ПТ Подготовить 

ответы на 36 

вопрос 

1,9,соответству

ющие разделы 

4 
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общественных или 

профессиональных групп. 

 
7. Курсовые работы – не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Михалёва О.Л. Стилистика и культура речи: коммуникативные качества хорошей речи 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Л. Михалёва. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во 

ИГУ, 2013. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ.  

2. Русский язык и культура речи:сб. упражнений/ сост.Л.И.Горбунова,Н.А.Смолякова.-3-

е изд.перераб.и доп.-Иркутск:Изд-во ИГУ,2016 -68с. (28 экз.) 

3. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум / Иркутский гос. ун-т ; сост.: Л. И. 

Горбунова, Н. А. Смолякова ; рец.: Е. В. Логинова, А. А. Мамедов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. - 64 с. (21 экз.) 

б) дополнительная литература 
 

1.  Введенская Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 24-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 539 с. 

(30 экз.) 

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 19-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 539 с. 

(65 экз.) 

3. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов, студ. 

нефилологических фак. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 30-е изд. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 539 с. (1 экз.)  

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / И. Б. 

Голуб. - М. : Логос : Университет. кн., 2007. - 431 с. (25 экз.) 

5. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / Н. А. Ипполитова, О. 

Ю. Князева, М. Р. Савова. - М. : Проспект : ТК Велби, 2006. - 439 с. (10 экз.) 

 
Словари, справочники, энциклопедии 

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – М., 1993.  

2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: ок. 9000 синонимических 

рядов. – 5-е изд., стереотип., – М.: Рус. яз., 1986. 

3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986.  

4. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М., 1994.  

5. Большой орфографический словарь русского языка. // Под ред. С.Г.Бархударова и др. – 

М., 1999.  

6. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника. – 

М.: Рус. яз., 1987.  

7. Быков В. Русская феня. Словарь современного интержаргона асоциальных элементов. 

– Смоленск, 1994. 

8. Грачев М.А. Язык из мрака. Блатная музыка и феня. – Нижний Новгород: Флокс, 1992. 

9. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. 

– М., 1999.  

10. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. 

Ударение. Грамматические формы. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2004. 

11. Крысин А.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2008. 

12. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. – М., 1997.  
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13. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник / Сост. А.А.Семенюк, 

И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина; 2-е изд., стереотип. – М., 1999.  

14. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н.Ярцева. – М.: Сов. 

энцикл., 1990.  

15. Лопатин В.В., Чельцова Л.К., Нечаева И.В. Прописная или строчная?: 

Орфографический словарь русского языка. – М., 1999. 

16. Мокиенко В.М. Словарь бранной русской лексики (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы 

с историко-этимологическими комментариями). – Берлин: Dieter Lenz Verlag, 1995. 

17. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб.: Фолио-

Пресс, 1998. 

18. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. ред. В.В.Бурцева. 

– М., 2000. 

19. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: Рус. яз., 2004.  

20. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р.И.Аванесова. – М.: Рус. яз., 2001.  

21. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л.Соболевой. – М., 

1999. 

22. Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? Опыт словаря-справочника. – М.: Рус. яз., 

1984.  

23. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1999.  

24. Русский орфографический словарь: Около 160 000 слов / Отв. ред. В.В.Лопатин. – М., 

1999. 

25. Русская грамматика. Т.1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. 

Словообразование. Морфология. – М.: Наука, 1980.  

26. Русская грамматика. Т.2. Синтаксис. – М.: Наука, 1980.  

27. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П.Евгеньевой. – М. – 1994. 

28. Тематический словарь русского языка. / Под ред. В.В.Морковкина. – М., 2000.  

29. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. – СПб., 1998.  

30. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. 

Г.Н.Скляревской. – М.: Эксмо, 2007. 

31. Трудности словоупотребления на ТВ и РВ: Словарь / Сост.: Б.Д.Гаймакова, 

М.П.Сенкевич. – М., 2000.  

32. Фразеологический словарь русского языка / Сост. Л.Войнова и др.; Под ред. 

А.И.Молоткова. 5-е изд., стереотип. – СПб., 1994.  

33. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 1–2. – М.: Рус. яз., 

1994.  

34. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и 

речевые ошибки и недочёты / Под ред. А.П.Сковородникова. – М.: Флинта: Наука, 

2005. 

в) программное обеспечение  

1. Adobe Acrobat  XI Лицензия АЕ для акад. организаций Русская версия Multiple 

License RU (65195558) Platforms (11447921    Государственный контракт № 03-019-13, 

19.06.2013, бессрочно) 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Academic OPEN No Level (Номер Лицензии 

Microsoft 43364238, 17.01.2008, бессрочно)  

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 

1 year Educational Renewal License (Форус Контракт №04-114-16 от 14 ноября 2016 г. 

KES Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от 23ноября 2016 г. Лиц. № 1B08161103 

014721370444, 23.11.2016, 1 год) 

4. Mozilia Firefox 50.0 Условия правообладателя (Условия использования по ссылке: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox) бессрочно 
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5. 7zip 16.04 Условия правообладателя (Условия использования по ссылке: http://7-

zip.org/license.txt) бессрочно 

6. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic OPEN No Level Номер 

Лицензии Microsoft 41059241 07.09.2006 бессрочно 

7. WinRAR Государственный контракт № 04-175-12 от 26.11.2012 25.12.2012 

бессрочно 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Корпуса русского языка  

 

1. http://www.ruscorpora.ru/ 

http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html 

Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

2. http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm 

Упсальский корпус русского языка 

3. http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/rus/korpora.html 

Тюбингенский корпус русского языка 

4. http://cfrl.ru/ 

Машинный фонд русского языка 

5. http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/ 

Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX века 

 

 Электронные библиотеки 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

2. Коллекция журналов издательства «НАУКА» 

3. Журналы Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН 

РАН) 

4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

5. Журнал Science издательства American Association for the Advancement of Science 

(AAAS) 

6. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда(eBook collection 

Oxford Russia Fund)  

7. http://www.philology.ru/  

Библиотека филологических текстов (статей, монографий) 

8. http://philologos.narod.ru/  

Материалы по теории языка и литературы 

9. http://ellib.library.isu.ru 

Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ»  
 

Другие сайты 

10. http://linguistlist.org/  

«The world’s largest online linguistic resource»: информация о конференциях, 

публикации, каталог ссылок на другие лингвистические ресурсы etc. 

11. http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html  

«Русистика на Вебе»: ссылки на сайты филологических факультетов, отделений 

русистики и славистики 

12. http://educa.isu.ru/ 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html
http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm
http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/rus/korpora.html
http://cfrl.ru/
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/elibriry.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/nayka.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/inion_ran.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/inion_ran.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/uis.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/aaas.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/aaas.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/Oxfordrus.html
http://library.isu.ru/ru/resources/internet/online/Oxfordrus.html
http://www.philology.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://ellib.library.isu.ru/
http://linguistlist.org/
http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html
http://educa.isu.ru/
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Образовательный портал Иркутского государственного университета 

13. http://www.rus-lang.com Сайт кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,  текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория оборудована: учебной 

мебелью на 60 посадочных мест, доской меловой; техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории: проектор Epson  

EB X9, ноутбук 15.6«Samsung RV510»,  экран Screen Media Ecotomy-3 200*200mw 1:1 

настенный, колонки. Программы для демонстрации учебно-наглядных пособий, 

тематических иллюстраций, презентаций и других учебных материалов, соответствующих 

рабочей программы дисциплины. 

Специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных  консультаций. Аудитория оборудована: учебной 

мебелью на 36 посадочных мест, доской меловой; техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории по дисциплине 

«Экономика»: экран проекторный тип Projecta,  ноутбук 15.6«Samsung RV510», колонки. 

Программы для демонстрации учебно-наглядных пособий, тематических иллюстраций, 

презентаций и других учебных материалов, соответствующих рабочей программы 

дисциплины. 

Специальные помещения: учебная аудитория для групповых и индивидуальных  

консультаций, организации самостоятельной работы, в том числе, научно 

исследовательской. Аудитория оборудована: меловой доской, учебной мебелью на 19 

посадочных мест, оборудованных персональными компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации Программы для демонстрации презентаций 

иллюстраций и других учебных материалов. 

 

10. Образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, практикумы, 

предусматривающие анализ различных речевых и коммуникативных ситуаций. 

 

11. Оценочные средства (ОС): 

 

11.1. Оценочные средства для входного контроля. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» опирается на курс русского языка, 

пройденный студентами в средней школе, поэтому входной контроль проверяет знания, 

которые студенты должны были получить к моменту поступления в вуз: они должны 

иметь представление в объеме школьной программы о системе русского языка, о ее 

единицах и их характеристиках; понимать роль языковых норм как регуляторов 

употребления литературного языка в качестве средства повседневного и 

профессионального общения и творчества. 

 

11.2. Оценочные средства текущего контроля  

 
Устный опрос 

 

Примерный список вопросов 

 

http://www.rus-lang.com/
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1. Культура речи как совокупность таких качеств, которые оказывают наилучшее 

воздействие на адресата с учётом конкретной обстановки и в соответствии с 

поставленной задачей. Речь в её отношении к неречевым структурам.  

2. Основные критерии хорошей речи: соблюдение норм, понятность адресату, 

целесообразность, соответствие этике общения, творческое выражение интенций 

адресата. Коммуникативные качества речи как свойства речи, обеспечивающие 

эффективность коммуникации и характеризующие уровень речевой культуры 

говорящего.  

3. Правильность речи как основное коммуникативное качество, обеспечивающее 

единство речи, от которого зависит взаимопонимание общающихся. Правильная речь 

как речь, соответствующая норме. Двустороння природа нормы: дескриптивная и 

прескриптивная норма (по Э.Коссериу).  

4. Норма как результат целенаправленной кодификации языка. Признаки нормы. 

Вариативность как важнейшая черта языковой нормы. Критерии выбора нормативного 

варианта. Виды норм: акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические.  

5. Императивная и диспозитивная норма. Общеязыковая и ситуативная норма. 

Толерантность языковой нормы: структурная, коммуникативная, социальная. Функции 

нормы. Источники обновления литературной нормы.  

6. Точность как коммуникативное качество речи, предполагающее соответствие её 

смысловой стороны (плана содержания) отражаемой реальной действительности и 

проявляющееся в умении находить адекватное словесное выражение понятия. Базовая 

оппозиция.  

7. Предметная и понятийная точность (по Б.Н.Головину). Фактическая и 

коммуникативная точность (по А.Э.Мильчину). Основные условия, способствующие 

созданию точной речи. Ошибки, связанные с нарушением точности речи.  

8. Ясность как коммуникативное качество речи, предполагающее адекватное понимание 

слушающим высказываемой говорящим мысли. Базовая оппозиция. Ошибки, 

связанные с нарушением ясности речи: возникновение двусмысленности; речевая 

недостаточность; использование слов ограниченной сферы употребления.  

9. Логичность как качество речи, предполагающее умение последовательно, 

непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание. Базовая 

оппозиция. Логика рассуждения и логика изложения.  

10. Условия соблюдения логики рассуждения как соответствие требованиям законов 

мышления. Речевые ошибки, связанные с нарушением логики рассуждения: подмена 

понятия, смешение несопоставимых понятий, сопоставление несопоставимых 

понятий; несоответствие посылки и следствия.  

11. Условия соблюдения логики изложения как актуализация знаний языковых средств, 

способствующих организации смысловой связанности и непротиворечивости 

элементов речевой структуры.  

12. Уместность как качество речи, регулирующее подбор и организацию языковых 

средств, которые более всего подходят для ситуации высказывания, отвечает задачам и 

целям общения, содействуют установлению контакта между Говорящим и 

Слушающим. Базовая оппозиция. Виды уместности: стилевая, контекстуальная, 

ситуативная, личностно-психологическая. Условия соблюдения уместности.  

13. Чистота речи как коммуникативное качество, предполагающее отсутствие в речи 

единиц, чуждых литературному языку, а также единиц, отвергаемых этическими 
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нормами. Базовая оппозиция. Языковые средства, нарушающие чистоту речи: лишние 

слова (слова-паразиты), канцеляризмы, варваризмы, вульгаризмы.  

14. Богатство как свойство речи, возникающее при условии свободного использования 

говорящим разнообразных языковых средств, позволяющих оптимально передать 

мысль. Основные условия, обеспечивающие богатство речи.  

15. Ошибки, нарушающие богатство речи: понятие речевых стереотипов (клише и 

штампы); различные виды речевой избыточности (повторы одного и того же слова, 

тавтология). Понятие вынужденной тавтологии.  

16. Выразительность как качество речи, способствующее такому структурированию 

текста, при котором происходит усиление аттрактивной и персуазивной функций 

языка. Базовая оппозиция. Условия продуцирования выразительной речи. 

Автологическая и металогическая речь.  

17. Тропы как средства создания выразительности ( гипербола, ирония, литота, метафора, 

метонимия, олицетворение, перифраза, сравнение, эпитет) и  

18. Фигуры как средства создания выразительности (анафора, эпифора, антитеза, 

градация, инверсия, параллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, 

оксюморон, эллипсис, парцелляция, умолчание).  

19. Стиль как лингвистическая категория. Два понимания предмета и задач стилистики 

(по Ш.Балли и Б.Гавранеку). Стилистика как исследование эмоциональных / 

оценочных элементов языка и функциональных разновидностей литературного языка.  

20. Функциональный подход к исследованию природы языковых явлений. Основные 

структурные разделы стилистики. Функциональная стилистика как наука.  

21. Понятие функциональных стилей. Существующие классификации функциональных 

стилей. Принципы, положенные в основу классификаций В.В.Виноградова, 

О.А.Крыловой, В.В.Одинцова.  

22. Совокупность экстралингвистических факторов, формирующих специфику 

определённого функционального стиля. Определение функционального стиля. 

23. Понятие о литературном языке. Характер соотношений между национальным и 

литературным языком. Определение литературного языка.  

24. Основные этапы исторического развития литературного языка. Вопрос о границах 

понятия «современный». Признаки литературного языка.  

25. Официально-деловой стиль (ОДС) речи как функционально-коммуникативная 

разновидность современность русского языка. Подстили ОДС и сферы его 

применения; жанровая дифференциация. Основные функции официально-делового 

стиля.  

26. Стилевые черты официально-делового стиля. Графические особенности текста 

документов. Языковые средства, реализующие основные стилевые черты функции 

официально-делового стиля. 

27. Научный стиль как один из книжных стилей русского литературного языка. 

Особенности сферы научного общения. Основные функции научного стиля. Подстили 

научного стиля и их жанровая дифференциация.  

28. Стилевые черты научного стиля. Языковые средства, реализующие основные стилевые 

черты научного стиля. 

29. Общая характеристика публицистического стиля. Публицистический стиль как 

функциональная разновидность литературного языка. Социальные характеристики 

сфер применения публицистического стиля. Реализация коммуникативной, 
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экспрессивной, эстетической функций языка в публицистическом стиле. Подстили 

публицистического стиля и их жанровая дифференциация.  

30. Основные стилевые черты публицистического стиля. Языковые средства, реализующие 

основные стилевые черты публицистического стиля. 

31. Эстетическая функция (образное моделирование действительности) как основная 

функция художественного стиля. Жанровая дифференциация. Образность как 

основная стилевая черта художественного стиля. Языковые средства, реализующие 

основную стилевую черту художественного стиля. 

32. Основная функция разговорного стиля. Соотношение «устная речь – разговорная 

речь». Коммуникативные признаки разговорной речи. Соотношение «разговорный 

стиль – разговорная речь» (подходы О.Б. Сиротининой и Е.А.Земской). 

Экстралингвистические условия использования разговорной речи. 

33. Языковые особенности разговорной речи: фонетический, лексический, 

морфологический, синтаксический уровень. Тенденции современной разговорной 

речи: тенденция к синкретизму и тенденция к расчленённости. 

34. Феномен просторечия: взгляд извне и изнутри. Содержание термина «просторечие». 

Определение просторечия. Просторечие 1 и Просторечие 2. Коммуникативные 

признаки просторечия.  

35. Языковые особенности просторечия: фонетический, лексический, морфологический, 

синтаксический уровень. 

36. Социальный диалект как обобщающее понятие для обозначения языковых вариантов, 

употребляемых в обиходе определённых общественных или профессиональных групп. 

Ограниченность социальной основы как общая черта всех языковых образований, 

включаемых в категорию социальный диалект. История изучения социальных 

диалектов. Специфика терминологического поля.  

37. Арго как условный тайный язык: сфера использования, типы носителей, языковая 

специфика.  

38. Жаргон как речь относительно открытой социальной группы, отличающаяся от 

литературного языка особым составом слов и выражений, носящих вульгарный, 

грубый характер  

39. Сленг как подвижный лексический слой, с помощью которого говорящим реализуется 

установка на языковую игру 

40. Профессиональный язык как лексическая система, используемая представителями 

определённых профессий и применяемая ими дополнительно к основному 

лексическому пласту ЛЯ. 

 

В качестве средства текущего контроля используется сдача 

акцентологического и лексического минимумов. 

 

Акцентологический минимум предполагает самостоятельную расстановку 

ударений в списке и безошибочное чтение списка вслух. 

 
Агент 

агентство 

алкоголь 

алфавит 

апокалипсис 

арахис 

арест 

аристократия 

асимметрия 

в аэропорту 

до аэропорта 

балованный 

баловать 

брыкаться 

Бурятия 

бюрократия 

вероисповедание 

включат 
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включит 

включится 

воздухопровод 

газопровод 

генезис 

гражданство 

деньгами 

диспансер 

добыча 

договор 

договорный 

договоры 

досуг 

дразнит 

дразнить 

еретик 

жалюзи 

завсегдатай 

заплесневеть 

звонит 

звонишь 

звонят 

зимовье 

искра 

иссиня 

каталог 

катарсис 

кашлянуть 

квартал 

квартальный 

километр 

компас 

красивее 

красивейший 

кухонный 

мизерный 

наискось 

намерение 

насквозь 

недоговоренность 

некролог 

новорожденный 

обеспечение 

парапет 

партер 

пиала 

приговор 

принудить 

ревень 

Саха-Якутия 

свекла 

свердловский 

семья 

в семью 

сирот 

сирота 

сиротам 

о сиротах 

созыв 

средства 

средствам 

средство 

тортам 

тортами 

торту 

о тортах 

тошнота 

украинский 

факсимиле 

форзац 

ходатайство 

ходатайствовать 

хозяева 

хозяевам 

о хозяевах 

христианин 

цемент 

цепочка 

шарфов 

шарфы 

шофер 

шоферов 

шоферский 

шоферы 

щавель 

эксперт 

экспертный 

электрический провод 

языковая колбаса 

языковая политика 

якут 

якутам 

якуты 

 

Лексический минимум предполагает способность сформулировать значения 

случайных десяти слов из списка: 

 

Абрис, авизо, автохтонный, адепт, ажитация, акватория, акведук, аккредитация, 

аксессуар, альянс, амальгама, амбиция, амикошонство, амплуа, анахорет, антидот, антиномия, 

антиципация, антология, антономазия, антраша, анфас, анфилада, апаш, аперитив, апломб, 

апогей, апологет, апостериори, апофеоз, апперцепция, априори, апробация, арабеск, арабески, 

ареал, архитектоника, атрибут, атташе, аутентичный, багет, баккара, баллотировать, бенуар, 

балюстрада, бамбилья, банджо, барельеф, баул, бенефис, биеннале, бланманже, бонвиван, 

бренд, брифинг, брокер, брют, будуар, букмекер, буриме, бутафория, буффонада, вантуз, 

вексель, верификация, версификация, виадук, вибрато, визави, виньетка, витальный, вотум, 

гальванизация, гамбит, гардина, гарнитур, гегемон, гедонизм, генезис, геноцид, горельеф, 

граффити, гривуазный, дактилология, дебаты, девиация, дедукция, дезабилье, дезавуировать, 

делирий, демарш, деструкция, диатриба, дивертисмент, дидактизм, дилемма, дискредитация, 

дискретный, дискурс, дискуссия, диспут, диффамация, дифференциация, дихотомия, 

доминанта, драгоман, драпри, дуалистический, журфикс, иглу, изоморфный, изохронность, 

имманентный, имплицитный, импозантный, импрессия, инвектива, инвестиция, 

индифферентность, индукция, инертность, инсинуация, инспиратор, интродукция, 

интроспекция, инцидент, ипотека, ипохондрия, казуальный, калебаса, камея, канапе, кариатида, 
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катарсис, катехизис, каузальный, кашне, кворум, квота, кегль, клака, клаузула, клеврет, клика, 

клоака, когорта, коллизия, колонтитул, колонцифра, колоратура, колорит, колумбарий, 

комильфо, коммюнике, компиляция, конвенциональный, конвенция, конгломерат, 

конгломерация, конгресс, кондоминиум (кондоминат), конклав, консилиум, консолидация, 

консорциум, константный, конституировать, конститутивный, контаминация, контрадикция, 

контрамарка, контрапункт, контрарный, контрафакция, конъектура, конъюнктура, корнишон, 

кофр, кустоды, лабильный, лакуна, ламбрекен, лампас, легитимный, либретто, ликвидность, 

лимит, литургия, локальный, ляпсус, мазар, манкировать, мансарда, маракас, маргинальный, 

мате, медресе, мезальянс, мезонин, меморандум, менторский, мизантропия, мораторий, 

моцион, муссировать, набоб, невмы, неглиже, несессер, нивелировать, нувориш, ню, одиозный, 

олигархия, онтология, опера-буфф, опус, ореол, ориентальный, ортодоксальный, оферт, офорт, 

пагода, паланкин, палантин, панагия, пандус, паноптикум, паремия, паритет, пароксизм, 

партикулярный, партитура, паспарту, перипетия, перлюстрация, перманентный, пертурбация, 

перцепировать, петиция, пиетет, пикантный, пикироваться, пикули, пленарный, пленэр, пончо, 

попурри, портативный, постулат, превентивный, прелиминарии, прерогатива, претенциозность, 

прецедент, приватный, принципал, провербиальный, провиденциальный, прожект, 

пролегомены, пролонгация, променад, пропедевтика, прострация, просцениум, протекция, 

рапорт, раппорт, ратификация, раут, реверс, регата, регент, резюме, реквизит, ремикс, реноме, 

репатриация, реприза, речитатив, ригоризм, римейк, ротонда, саммит, сангина, саше, 

сенсорный, сентенция, сепаратизм, сервер, сибарит, сингл, синекура, синопсис, скетч, сноб, 

спикер, спиндоктор, спич, спичрайтер, спринтер, стагнация, стайер, субституция, субтильный, 

суверенитет, суггестивный, сунниты, схима, тандем, тапёр, темпера, терминатор, терракота, 

тинктура, трансферт, трюизм, туш, увраж, утилитарный, утрировать, факсимиле, фанаберия, 

фантасмагория, фарватер, фасонный, феерический, фетиш, фешенебельный, филантроп, 

фискальный, фланировать, фортель, фраппировать, фронтиспис, цезура, целибат, циркуляр, 

чартер, шариат, шииты, шмуцтитул, эгалитарный, экзальтация, экзерсис, экивок, эклектика, 

экслибрис, экспансивный, экспатриация, эксплицитный, экстрадиция, экстраполяция, 

экстремизм, эксцентричный, эксцесс, экуменизм, элективный, эмиссар, эмиссия, 

эмфатический, энтропия, эстамп, юрисдикция, ягдташ. 

 

Примерные задания для устного опроса по теме «Лексические нормы» 

 
Уточнив по словарю иностранных слов значения лексических единиц, соотнесите 

слова из списка с приведёнными дефинициями и выявите несоответствия. 

 
Вариант 1 

Ортодоксальный – нежный, тонкий, хрупкий. 

Эгалитарный –  1) внушающий, вызывающий собой какие-л. представления; 2) 

связанный с внушением. 

Пролегомены –  движение церквей, главным образом протестантских, ставящее целью 

создание всемирного объединения церквей. 

Пропедевтика –  предварительные рассуждения, введение в изучение чего-л. 

Экуменизм –  приверженность к крайним взглядам и мерам. 

Трюизм –   подготовительные занятия, введение в науку. 

Субтильный –  уравнительный. 

Эмфатический –   неуклонно придерживающийся какого-л. веры.  

Суггестивный –   вошедший в поговорку. 

Провербиальный – произносимый в приподнятом тоне, выразительный. 

 

Уточнив по словарю иностранных слов значения лексических единиц, найдите 

ошибки, допущенные при их использовании. 
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Текст № 1 

На гамбите одного импозантного брокера были изображены вексель и диатриба. 

Брокер пользовался успехом у женщин и поэтому был вынужден посещать журфиксы и 

другие светские мероприятия. Он пил лучшее бланманже в будуарах светских львиц и 

вступал в дебаты на ежегодных брютах, однако ни сделать успешную карьеру, ни 

жениться ему так и не удалось. 

 

Письменная контрольная работа 

 

Образцы заданий для контрольных работ 

 

Охарактеризуйте данные высказывания с точки зрения соблюдения / нарушения 

богатства речи. Там, где это необходимо, предложите свой вариант правки. 

1. По лугу галопом неслись всадники: впереди, на мощном вороном жеребце, по-

жокейски оттопырив локти, скакал, а точнее, летел по воздуху некто в широкополой 

американской шляпе; следом догонял иноходью белый мундир с золотыми плечами; 

потом дружной стаей поспешал на рысях десяток казаков, а позади всех, порядочно 

отстав, подпрыгивал в седле какой-то несусветный господин в котелке и длинном 

рединготе (Б.Акунин). 2. За прошедшие сутки в городе, особенно в городских 

садоводствах, на удивление горожанам произошло много пожаров. 3. Об этом (о 

заимствовании новых слов. – О.М., О.К.) писал Владимир Даль, сокрушаясь о том, что за 

французским словом «серьёзный» исчезают оттенки русского восприятия серьёзности: 

чинный, степенный, дельный, внимательный, озабоченный, вдумчивый, нешуточный и 

ещё десятки других. 4. От людей, которых я считаю выдающимися аналитиками, я 

получил едва ли не упрёк в том, что, предлагая такую версию развития событий, этим 

могу надоумить неких недоумков из числа наших врагов… 5. Мы взяли на себя эту 

ответственность и за эту ответственность мы будем отвечать. 

 

Найдите ошибки в употреблении фразеологических единиц. Укажите тип ошибки, 

предложите свой вариант правки. 

1. Он ушёл, пока все спали тихим сапом. 2. Мне мама всегда говорила, что я не от 

мира всего. 3. Он умом не брызгает. 4. У него гомерический голос. 5. Стоишь как баран на 

новые ворота. 6. Я приеду туда, куда не заносила нога человека. 7. Он всегда держит нос 

на ветру. 8. Боюсь сдавать болгарский, меня на экзамене будет трясти как сидорову козу. 

9. Мне некуда больше падать духом. 10. Он вчера пришёл домой пьяный как стелька. 

 

Составьте контексты, в которых выявилась бы родовая принадлежность 

приведённых ниже слов.  

Арабески, атташе, бар-бильярдная, бра, бренди, Вальпараисо, виски, «Вог», 

ГИБДД, депо, Душанбе, жюри, иваси, кашне, колибри, манжеты, Миссисипи, мозоль, 

мокко, пенальти, плацкарты, пони, протеже, резюме, рельсы, салями, сирокко, СПИД, 

статус-кво, табу, тапки, туфли, тюль, ФСБ, шасси, шимпанзе, эполеты, эсперанто. 

 

Проанализируйте примеры, нарушающие ясность речи. Для правки используйте 

список значений слов, приведенный ниже. 

1. Я вчера овердрафт взял. 2. Выпускаем на рынок, а потом Министерство труда и 

социальной защиты и Департамент занятости населения говорят: а у нас выброс 

произошел на рынке социалистов. 3. Ты позвони ему и скажи, чтобы он меня не втягивал, 

я потом оттопырюсь. 4. Вчера до 5 часов вечера обрешетины укладывали. 5. Мы на 

выходных решили съездить порыбачить, а слот нормальный не можем найти. 6. Нам 
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нужно поставить памятники и автоматы за то, что мы были на всех парах. 7. Сделать вам 

стайлинг? 8. Несколько птиц Вера подарила зимовщикам острова Диксон, которые 

хорошо акклиматизировались. 9. – Ты какие шнуры взял? – Тюльпаны. 10. Вчера феньку в 

лывади нашла  

 

Прочитайте текст, выпишите все скрепы. 

Стилистические фигуры 

 Теперь обратимся к особым стилистическим построениям – так называемым 

стилистическим (риторическим) фигурам. 

 Выше уже отмечалось, что в синтаксисе заключены большие выразительные 

возможности. Гибкий порядок слов в предложении, варианты согласования и управления, 

параллельные синтаксические конструкции – все это создает благоприятные условия для 

выбора языковых средств. Но, помимо них, для усиления образно-выразительной стороны 

речи используются еще и стилистические фигуры.  

Анафора – единоначатие. Примером анафоры могут служить стихи: «Жди меня, и я 

вернусь…».  

Эпифора – повторение концовок. Например: 

Милый друг, и в этом тихом доме 

Лихорадка бьет меня. 

Не найти мне место в тихом доме 

Возле тихого огня! (А.А. Блок). 

 Кроме того, можно вспомнить антитезу, градацию, инверсию, эллипсис и другие 

стилистические фигуры. 

На этом можно поставить точку, порекомендовав вам, мои уважаемые читатели, 

больше внимания уделять стилистическому оформлению своих работ. 

 
Проанализируйте примеры и ответьте на вопрос, какие качества речи в них 

нарушены. Определите тип ошибки, предложите свой вариант правки. 

1. Впереди лидируют гонщики под номером пять. 2. Это хорошо ещё, если у вас 

карбункул на руке или ноге: попарить в тазике можете. 3. А я дак мучальница, до сих пор 

одна. 4. Ты должна быть завтра в университете как штык из носа. 5. Мое начальство 

должно во всем показывать мне образец. 6. Сколько можно балду бить? Иди работать! 7. 

Евгений Базаров вскоре, работая с трупом, заразился ядом и умер. 8. Будет ждать, пока 

рак на горе не перекрестится. 9. Мы с Вовкой подлинные друзья. 10. Онегин – романтик, и 

все в его жизни должно быть в розовых очках. 

 

11.3. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся – не предусмотрены. 

 

11.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет). 

 

В качестве средства итогового контроля используется зачет, который проводится 

как письменный тест. 

Примерные вопросы теста: 

 
Русский язык и культура речи 

Вариант 1 

 

1. Отметьте верные характеристики разговорной речи: 

1) разговорная речь является средством общения образованных людей 

2) разговорная речь используется в неофициальной ситуации 

3) разговорная речь менее строга к литературной норме, чем книжные стили 

4) разговорная речь в основном реализуется в письменной форме 
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5) разговорная речь тесно связана с ситуацией общения 

2. Отметьте верные характеристики русского литературного языка: 

1) русский литературный язык кодифицирован 

2) русский литературный язык монофункционален 

3) русский литературный язык полифункционален 

4) русский литературный язык сложился на базе северорусского и южнорусского наречий 

5) русский литературный язык строго нормирован 

3. Отметьте случаи плеоназма: 

1) секретная тайна 

2) главный лейтмотив 

3) необычный феномен 

4) ведущий лидер 

5) народный фольклор 

4. Отметьте характеристики разговорной речи, связанные с действием тенденции к экономии речевых 

усилий: 

1) использование слов, образованных посредством универбации (маршрутка, сгущенка) 

2) использование сокращенных произносительных вариантов (щас, грит) 

3) использование «семантически пустых» слов (штука, бандура) 

4) преобразование устойчивых сочетаний: использование одного слова вместо двух 

(больничный (вместо больничный лист)) 

использование оценочной и экспрессивно-эмоциональной лексики (умница, подлец, супчик) 

 

Разработчик:   

       ст. преподаватель кафедры русского языка и  

общего языкознания                                 Е.В. Стародворская   

    (подпись)               (занимаемая должность)                           (инициалы, фамилия) 

 

Программа рассмотрена на заседании  кафедры_русского языка и общего языкознания 

(наименование) 

«16» июня 2021 г.  

Протокол № 8              Зав. кафедрой  М.Б. Ташлыкова 

 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 


