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Методические указания к выполнению контрольной работы составлены в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Аудиторная контрольная работа №1 представляет собой текст, содержащий не 

менее 350 слов, насыщенный орфограммами и пунктограммами: «Гласные в корне», «Н и 

НН в различных частях речи», «Приставки», «Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов»; «Осложненное предложение». «Сложное предложение». Они позволяют проверить 

правописную грамотность студентов. Для этого студенты должны повторить указанные 

орфограммы и пунктограммы. 

Аудиторная контрольная работа №2 «Нормы современного русского 

литературного языка» 
Соответствие речи действующим сегодня нормам литературного языка является 

важнейшим культурно-речевым качеством. Детальной характеристике норм современного 

русского языка посвящен второй практический раздел дисциплины. В нем важно 

разобраться как в теоретическом, так и в практическом плане.  

Теоретический аспект проблем, связанных с категорией языковой нормы, 

представлен в учебниках и учебных пособиях, указанных в списке обязательной и 

дополнительной литературы. 

Рекомендуем опираться на следующий терминологический аппарат. 

Языковая норма – это относительно устойчивый способ выражения, отражающий 

исторические закономерности развития языка, закрепленный в лучших образцах 

литературы, зафиксированный в словарях и справочниках по русскому языку и 

предпочитаемый образованной частью общества. 

Наблюдения за речевой практикой при учете культурных традиций дают 

возможность ученым–лингвистам из двух или нескольких параллельных способов 

выражения выбрать один, который является правильным, т.е. нормативным. Этот вариант 

кодифицируется, т.е. фиксируется в нормативных словарях и грамматиках. Это научное 

описание норм литературного языка является опорой для дальнейшего использования 

образованной частью общества. Соблюдение норм литературного языка является делом 

добровольным, рекомендуемым и свидетельствует об уровне образованности человека. 

Норма литературного языка – сложное и противоречивое явление. С одной 

стороны, кодифицированная норма, как правило, отстает от реальной нормы. 

Кодификация фиксирует то, что существует в течение долгого времени. Поэтому 

основным признаком нормы считается ее стабильность, устойчивость, консерватизм. 

Литературный язык соединяет поколения, обеспечивает преемственность традиций. 

С другой стороны, норма, как и сам язык, постоянно изменяется, 

эволюционизирует, и признак устойчивости становится относительным. То, что было в 

прошлом распространенным и обязательным, может превратиться в «антинорму», стать 

речевой неправильностью. Одновременно с устойчивостью норма изменчива и 

вариативна.  

С точки зрения эффективности языкового общения было бы легче, если бы норма 

литературного языка допускала единственный способ выражения. На этом часто 

настаивают активные ревнители правильности речи. Но эволюция языка неизбежно 

предполагает стадию сосуществования двух и более способов выражения. В сущности, из-

за наличия вариантов и возникает конфликт нормы, порождаются сомнения и колебания 

говорящих. 

Типы языковых норм. Основная типология языковых норм строится на основе 

уровневой принадлежности языковых единиц. В зависимости от того, к какому уровню 

языка относится конкретная норма, различаются следующие типы. Орфоэпические нормы 

(или нормы произношения), акцентологические нормы (нормы словесного ударения) 

связаны с фонетическим уровнем языка. Лексические нормы связаны со 

словоупотреблением и пересекаются с такими коммуникативными качествами речи, как 

точность и уместность слова в тексте. Грамматические нормы включают в свой состав 

морфологические и синтаксические нормы и регламентируют выбор нужных 
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грамматических форм слова или грамматических конструкций. Орфографические и 

пунктуационные нормы отвечают за регламентацию правильного правописания и 

правильной расстановки знаков препинания в письменной речи. 

По степени обязательности языковые нормы делятся на императивные (строго 

обязательные) и диспозитивные (вариантные). Нарушение императивной нормы 

называется речевой ошибкой и расценивается как признак слабого владения русским 

литературным языком (так, форму КЛАСТЬ нельзя заменить на форму ЛОЖИТЬ без того, 

чтобы не показать себя носителем просторечия). Нарушение диспозитивной нормы 

заключается обычно в том, что говорящий выбирает вариант, нехарактерный для данной 

речевой среды (так, слово КАРТОШКА некорректно использовать в официально-деловом 

тексте, тогда как слово КАРТОФЕЛЬ будет выглядеть неестественно в бытовом общении). 

Подобные нарушения признаются речевыми недочетами или стилистическими 

погрешностями.  

Императивные и диспозитивные нормы современного русского языка представлены в 

нормативных словарях, в частности в «Орфоэпическом словаре русского языка» под 

редакцией Р.И.Аванесова, который является наиболее авторитетным изданием данного 

типа.  

Научитесь правильно интерпретировать данные орфоэпического словаря. Изучите 

систему помет, принятых в этом научно-справочном издании.  

Нормативные пометы указывают на вариантные формы:  

1. Союз И соединяет равноправные варианты (одновремéнный и одноврéменный; 

вспóлох и всполóх).  

2. Помета доп. (допустимо) указывает на вариант нормы, который допустим, возможен 

в пределах правильного при наличии первого, основного  варианта (мизéрный и доп. 

мúзерный; творóг и доп. твóрог).  

3. Помета доп. устар. (допустимо, устаревающее) стоит перед вариантом, который 

допустим в пределах правильного, но постепенно уходит из активного употребления, 

устаревает (индýстрия и доп. устар. индустрúя; безýдержный и доп. устар. безудéржный). 

Запретительные пометы указывают на императивность нормы и всегда 

сопровождаются в орфоэпическом словаре восклицательным знаком – «!»:  

1. Помета не рек. (не рекомендуется) оказывается рядом с вариантами, которые ещё 

недавно были нормативными, но сейчас уже признаются негрубыми ошибками (алфавúт, 

не рек. алфáвит; каталóг, не рек. катáлог). 

2. Помета неправ. (неправильно) указывает на серьезные ошибки (кýхонный, 

неправ. кухóнный; пулóвер, неправ. полувéр). 

3. Помета грубо неправ. (грубо неправильно) находится рядом с формами, которые 

признаются вопиющими ошибками, (докумéнт, грубо неправ. докýмент; офицéры, грубо 

неправ. офицерá). 

Отсутствие дополнительных помет означает единственность (императивность) нормы.  

Приведем варианты контрольной работы «Нормы современного русского 

языка», которая в учебной курсе имеет характер промежуточного контроля. Чтобы 

выполнить данную контрольную работу, необходимо готовиться к практическим занятиям 

по нормам по тому учебному пособию, которое рекомендовано преподавателем. 

Вариант контрольной работы 

1. Поставьте ударение в словах:  Некролог, феномен, сажень, творог, алкоголь, 

нефтепровод, откупорить.  

2. Определите род существительного, составьте словосочетание с прилагательным, 

правильно согласуя его со словом:  мышь, попурри, сиртаки, шимпанзе, профессор, 

Тбилиси, ГАИ.  

3. Образуйте от данных слов форму именительного падежа множественного числа: 

свитер, инженер, слесарь, цех, катер. 

4. Образуйте от данных слов форму родительного падежа множественного числа: 

лимоны, градусы, солдаты, свечи, места. 
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5. Просклоняйте числительное: 2558 

6. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясните различия в значениях: 

демонстративный – демонстрационный, скрытный – скрытый. 

7. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:  Достав из кармана 

спички, свечка была зажжена моим собеседником. С начала года стоимость 

минимального набора продуктов питания подорожала на 10 %. На каждый роток не 

закроешь платок. 

Разделы курса («Культура научной речи», «Культура устной публичной речи») 

помогут выработать навыки построения речевых произведений разного типа в 

соответствии с требованиями конкретных коммуникативных ситуаций в рамках 

определенного типа общения. Студенту, овладевающему специальными научными 

знаниями в той или иной сфере, необходимо уметь осваивать большой объем научной 

литературы, а также самому создавать научные тексты разных жанров.  

 

Домашняя контрольная работа № 2. 

План: 

1. Заглавное слово словарной статьи. 

2. Орфографическая справка.  

3. Акцентологическая и орфоэпическая справки. 

4. Грамматическая справка.  

5. Лексико-семантические сведения: 

 Отражение многозначности и омонимии; 

 Тип толкования;  

 Достаточность/недостаточность толкования. 

6. Иллюстративный материал.  

7. Пометы.  

8. Словообразовательная справка. 

 

Комментарии к выполнению контрольной работы № 2 

Пункт 1 - заглавное слово словарной статьи всегда стоит в её начале. При 

написании заглавного слова словарной статьи обычно используются прописные буквы 

и жирный шрифт. 

Пункт 2 - предполагает оценку орфографической сложности данного заглавного 

слова. Необходимо сравнить написание и произношение слова: если будет наблюдаться 

расхождение, значит, слово сложное с точки зрения орфографии. Нужно указать, что 

именно вызывает сложность.  

Пункт 3 – необходимо отметить, куда падает ударение в слове. Если есть 

орфоэпическая справка (небольшая транскрипция), прокомментировать ее следующим 

образом: Буквосочетание … произносится как … 

Пункт 4 – предполагает интерпретацию данной в словаре информации о 

частеречной принадлежности, морфологических признаках и синтаксических свойствах 

заглавного слова. Обычно для существительного даются формы им. и род. п. ед. ч. и 

информация о роде; для глагола – начальная форма, формы 1,2 лица ед. ч. 

настоящего/будущего времени и информация о виде; для прилагательного – формы м., 

ж. и ср. р. ед. ч. им. п. Факультативно появляются другие формы. У остальных слов 

обозначено, к какой части речи они относятся. Словарная статья может содержать 

сведения о синтаксическом управлении: относительное местоимение подскажет падеж 

зависимого слова и его характеристику с точки зрения категории одушевленности. 
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Пункт 5 – содержит описание семантики заглавного слова словарной статьи. В 

этом пункте необходимо отметить, сколько значений и каких (прямых или переносных) 

дано в толковом словаре. Определить тип толкования (описательный, синонимический, 

через однокоренное слово). О наличии омонима сигнализирует индекс, стоящий рядом 

с заглавным словом заглавной статьи. Определение достаточности толкования 

предполагает самостоятельную оценку словарной статьи (если вам известно значение 

заглавного слова, которое не отражено в словаре, попытайтесь сформулировать его, 

если необходимо, добавьте специальную помету).  

Пункт 6 – предполагает анализ примеров, показывающих употребление слова в 

речи. Необходимо точно указать, что дано в качестве иллюстративного материала 

(словосочетания, предложения, фразеологизмы, пословицы) и в каком количестве.  

Пункт 7 – демонстрирует знание характеристик употребления слова, 

представленных в словаре с помощью специальных помет. Каждое значение слова 

необходимо описать с 4 позиций – по 4 типам специальных помет. Особо следует 

обратить внимание на то, что отсутствие помет в словарной статье значимо. Следите за 

тем, где стоит помета. Если она предшествует всем толкования, значит, эта 

характеристика присуща слову во всех его значениях. Если она появляется внутри 

одного из значений слов или после иллюстративного материала, следовательно, её 

необходимо трактовать применительно к этой части словарной статьи.  

Пункт 8 – предполагает описание ближайших живых словообразовательных 

связей в системе современного языка. Следует обратить внимание на то, что слово, 

производное от заглавного, необходимо охарактеризовать по всем тем параметрам, 

которые отражены в словарной статье (орфографическая, акцентологическая, 

грамматическая и др. справки).  

Домашняя контрольная работа №3 

1. Представьте анализируемый материал (Для анализа взят фрагмент… Докажем, 

что это текст научного стиля). 

2. Укажите, как в тексте проявляются качества научной речи: точность (термины, 

определения, числовые данные, даты и т.д.); объективность (запрет на использование 

местоимения «я», представление разных точек зрения на предмет, безличность языкового 

выражения); логичность (сложные предложения с придаточными причины, условия, 

следствия, предложения с вводными словами, повторы); доказательность (аргументация 

положений и гипотез); обобщенность, абстрактность (преобладание абстрактных 

существительных, использование глаголов настоящего времени во вневременном 

значении, возвратные и безличные глаголы, использование безличных и неопределенных 

предложений). 

3. Опишите особенности оформления научного текста: сноски, выделение шрифтом, 

графики, схемы, таблицы. 

4. Дайте языковую характеристику научной речи:  

 Лексические признаки научного стиля: термины (слова, точно называющие 

специальные научные понятия), общенаучная лексика (слова, имеющие научную 

стилистическую окраску, но не закрепленные за определенной профессиональной 

сферой); книжная лексика абстрактного характера. 

 Морфологические признаки научного стиля: (подтвердить статистическими 

данными) частотность существительных, существительных среднего рода, форм 

существительных родительного падежа, преобладание глаголов несовершенного вида 

настоящего времени, использование причастий и деепричастий, употребление 

указательных местоимений. 

 Синтаксические признаки научного стиля: пассивные конструкции (оборот был 

распределен – кем?), обобщенно-личные предложения (отметим важные особенности), 

безличные предложения (Необходимо отметить, следует подчеркнуть, можно сделать 
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несколько выводов), обособленные обороты, вводные и вставные конструкции, цепочки 

однородных членов, многокомпонентные сложные предложения с союзной связью 

нейтральный порядок слов. 

5. Вывод (Анализ качеств речи и языковых особенностей текста позволяет сделать 

вывод, что этот текст научного стиля, … подстиля). 

Подстили научной речи:  

по тематической классификации (научно-технический, научно-естественный или 

научно-гуманитарный);  

по функциональной классификации (с соответствующими жанрами): собственно-

научный (монография, статья, доклад); научно-информативный (реферат, аннотация, 

патентное описание); научно-справочный (словарь, справочник, каталог); учебно-

научный (учебник, учебно-методическое пособие); научно-популярный (очерк, книга, 

лекция). 

Домашняя контрольная работа № 4.  

Подготовка публичного выступления  по заданной теме 

При подготовке устного публичного монолога необходимо определить  позицию 

оратора в ходе публичного выступления, а также аудиторию, перед которой Вы 

выступаете: ее параметры, мотивы, реакции. Используйте способы воздействия на 

аудиторию (активизацию, привлечение и поддержание внимания).  

Следующий шаг создания текста – изобретение. Продумайте логику устного 

публичного монолога. Возможные логические ходы целого текста (дедуктивный, 

индуктивный, сопоставительный, хронологический, концентрический). Выделите для себя 

основной логический тезис и его доказательство. Продумайте представление основного 

тезиса. Подберите аргументы и способы их подачи.  

Следующий этап – расположение. Композиция публичного монолога как линейное 

представление содержания текста адресату занимает важное место при подготовке 

выступления. Учтите объем композиционных частей, языковое и техническое выражение 

логических связей в тексте.  

Публичный монолог – это устное произведение. Используйте речевые и внешние 

средства достижения естественности речи. Избегайте типичных нарушений правил 

устности. Диалогичность является внутренним качеством публичного монолога. 

Представьте свое монологическое выступление как диалог с воображаемым оппонентом: 

подберите контраргументы, задайте выступлению полемический тон и др. Помните о 

диалоге со слушателями: существует психологическая и речевая техника общения во 

время публичного выступления. Не забывайте о выразительности устной публичной речи. 

Существуют специальные языковые средства выразительности (тропы и фигуры речи). 

Выразительность может проявляться и в типе личности оратора; ищите индивидуальность 

в сфере выразительности. 

При составлении домашних речей учтите вышеназванные параметры риторической 

разработки заданной темы с учетом пройденного материала (например: подготовьте 

убеждающую речь на тему «В чем смысл моей жизни?». Образ адресата сконструируйте 

самостоятельно).  

В заключение обращаем ваше внимание на список рекомендуемых пособий, 

словарей и справочников по культуре речи. Только самоконтроль и постоянная работа над 

своей речью помогут стать специалистами, которые смогут найти общий язык с 

собеседником в любой ситуации общения Выполнение полного комплекса заданий 

поможет закрепить навыки в освоении русской речевой культуры. 

По завершении освоения дисциплины будет проведена итоговая оценка в форме 

выполнения комплексного практического задания. 

По завершении обучения Вам необходимо продемонстрировать свои умения и 

знания, а именно:  
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Знать уровни языковой системы (фонетический, словообразовательный, 

лексический, морфологический, синтаксический), формы существования национального 

языка (диалекты, жаргоны, просторечие); 

 Знать очерково историю литературного языка, его признаки, хронологические 

рамки; 

 Знать составляющие культуры речи, типологию носителей речевых культур; 

 Знать типы словарей и справочников по культуре речи; знать типы словарных 

помет и структуру словарной статьи; уметь анализировать слова с точки зрения их 

культурно-речевой принадлежности; уметь пользоваться словарями разных типов; 

 Знать типы норм, уметь создавать устные и письменные тексты в соответствии с 

языковыми нормами; 

 Знать языковые и текстотипические черты научного и публицистического стилей; 

уметь анализировать тексты разной функциональной принадлежности; уметь создавать 

коммуникативно адекватные устные и письменные тексты. 

На этой основе вы сможете:  

Понимать устройство языка как системно-структурного образования, его 

социальную стратификацию. Наблюдать за речевым поведением носителей 

национального языка, идентифицировать их языковой паспорт; 

 Отличать носителей литературного языка от представителей других социальных 

страт, осознавать исторические проявления в языковых фактах; 

 Идентифицировать носителей национального языка как  носителей определенного 

уровня речевой культуры; 

 Пользоваться словарями разных типов, извлекать из них нужную для решения 

профессиональных задач информацию, совершенствовать свою речевую культуру; 

 Применять на практике для решения профессиональных задач нормы 

современного русского литературного языка; совершенствовать свою языковую и 

культурно-речевую компетенцию 

Кроме того, в ходе практических занятий вам необходимо демонстрировать умения 

эффективно взаимодействовать между собой в процессе обсуждения вопросов, связанных 

с культурой речи соотечественников. 

Итоговая оценка освоенных компетенций осуществляется по окончании 

выполнения предложенного комплексного практического задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


