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Тема: Культура речи и этикет как учебная дисциплина. 
Литературный язык. Норма, вариативность нормы 

  

1. Составьте план и тезисы отрывков из статьи В. В. Лопатина и И.С. 

Улуханова «Русский язык» в энциклопедии «Русский язык» (М., 1997). 

Подготовьте сообщения по каждому пункту плана. 

Русский язык принадлежит (наряду с украинским и белорусским языками) к 

восточнославянской подгруппе славянской группы индоевропейской семьи 

языков. <...> Русский язык — язык русской нации и средство межнационального 

общения многих народов, живущих в СНГ и других государствах, входивших в 

состав СССР. Русский язык является одним из официальных и рабочих языков 

ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций; входит в число «мировых 

языков». 

В конце 20 в. в мире в той или иной мере владеют русским языком свыше 

250 миллионов человек. Основная масса говорящих на русском языке проживает 

в России (143,7 млн, по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) и в 

других государствах (88,8 млн), входивших в состав СССР. <...> 

В соответствии с Конституцией РФ (1993 г.) русский язык является 

государственным языком РФ на всей ее территории. Одновременно русский язык 

является государственным или официальным языком ряда республик, входящих в 

РФ, наряду с языком коренного населения этих республик. 

Как государственный язык РФ русский язык активно функционирует во 

всех сферах общественной жизни, имеющих всероссийскую значимость. На 

русском языке работают центральные учреждения РФ, осуществляется 

официальное общение между субъектами Федерации, а также в армии, издаются 

центральные российские газеты и журналы. 

Русский язык преподается во всех школах и высших учебных заведениях 

России (в республиках, входящих в ее состав,— наряду с родным языком), а 

также во многих учебных заведениях государств СНГ и других стран. <...> 
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Современный национальный русский язык существует в нескольких 

формах, среди которых ведущую роль играет литературный язык. За пределами 

литературного языка находятся территориальные и социальные диалекты 

(говоры, жаргоны) и отчасти просторечие. <...> 

В истории русского языка выделяются три периода: 1) 6 — 7 — 14 вв.; 2) 

15—17 вв.; 3) 18—20 вв. 

1. Первый период начинается выделением восточных славян (предков 

русских, украинцев и белорусов) из общеславянского единства. С этого времени 

ведет свое существование и восточнославянский (древнерусский) язык — 

предшественник русского, украинского и белорусского языков. В 14 в. начинается 

его деление на три языка восточных славян. <...> 

В 10 в., с принятием христианства, на Русь стали поступать из Болгарии 

церковные книги, написанные на старославянском языке. Это способствовало 

распространению письменности. <...> 

2. Начало второго периода — распад единого восточнославянского языка и 

возникновение языка великорусской народности. <...> 

3. Существенные сдвиги в общественной жизни, происшедшие на рубеже 

средневековья и нового времени, вызвали серьезные изменения и в языке. 

Развитие экономических и политических связей Московской Руси, рост 

авторитета Москвы, распространение документов московских приказов 

способствовали росту влияния устной речи Москвы на территории московской 

Руси. Это явилось причиной того, что говор Москвы лег в основу начавшего 

формироваться в 17 в. русского национального языка. <...> 

Расширение международных связей Русского государства нашло отражение 

в активизации заимствования из западноевропейских языков (часто через 

посредство польского языка). Заимствования, в большом количестве вошедшие в 

язык в эпоху Петра I, затем подверглись постепенному отбору: часть их быстро 

вышла из употребления, другие же закрепились в языке. <...> 

Начиная со второй половины 16 в. постепенно сужается сфера 

употребления церковно-славянского языка. <...> 
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В процессе синтеза различных элементов (народно-разговорная основа, 

черты делового языка, западноевропейские заимствования, славянизмы) 

вырабатываются нормы русского национального литературного языка. К середине 

18 в. складывается его устно разговорная разновидность. Русский литературный 

язык нового времени совершенствуется и стабилизируется в произведениях А. Д. 

Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Н. И. 

Новикова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, И. А. Крылова, А. 

С. Грибоедова, А. С. Пушкина. <...> Пушкин нашел такие пути органического 

слияния трех языковых стихий — славянизмов, народно-разговорных и 

западноевропейских элементов, которые оказали решающее влияние на 

выработку норм русского национального литературного языка. Язык пушкинской 

эпохи в своей основе сохранился до наших дней. Все последующее развитие 

русского литературного языка было углублением и совершенствованием нрм, 

заложенных в эту эпоху. 

В развитии современного русского литературного языка, формировании его 

норм важную роль сыграла языковая практика крупнейших русских художников 

слова — писателей 19— начала 20 в. (М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. 

Тургенев, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков - Щедрин, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов, М. Горький, И. А. Бунин и др.). Со второй половины 19 в. на развитие 

русского литературного языка оказывает большое влияние язык науки и 

публицистики. <...> 

Лексический состав русского языка является продуктом длительного, 

многовекового исторического развития. Будучи в своей основе исконно русским, 

он активно пополняется за счет производных слов, создаваемых по собственным 

словообразовательным моделям. В современном литературном языке 

производные (словообразовательно мотивированные) слова составляют примерно 

95% всего словарного состава. Другим источником пополнения словарного 

состава русского языка были в разные исторические эпохи и являются в 

современном языке лексические заимствования. В целом открытость русского 

языка к иноязычным заимствованиям, их активное усвоение и приспособление к 
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русской грамматической системе — характерная черта, прослеживаемая на всем 

протяжении исторического развития русского языка, свидетельствующая о гиб-

кости его лексического строя и являющаяся одним из источников его словарного 

богатства. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

 

 

1. Как вы понимаете выражения: семья языков, их группа и подгруппа, язык 

функционирует, сферы общественной жизни, на рубеже средневековья, синтез 

различных элементов, словообразовательно мотивированные? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

2. Выпишите 10 сложносокращенных слов, подчеркните и объясните все 

орфограммы в них. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

3. Объясните знаки препинания в последнем предложении 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. Прочитайте отрывок из речи академика И. И. Срезневского «Мысли об 

истории русского языка» (1849). Сформулируйте его основную мысль. 

Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем. Народ и язык, 

один без другого, представлен быть не может. Оба вместе обусловливают иногда 

нераздельность свою в мысли одним названием: так и мы, русские, вместе с 

другими славянами искони соединили в одном слове «язык» понятие о говоре 
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народном с понятием о самом народе. Таким образом, в той доле науки, которую 

мы можем назвать нашей русской наукой, необходимо должны занять место и 

исследования о русском языке. 

Язык есть собственность нераздельная целого народа. Переходя от человека 

к человеку, от поколения к поколению, из века в век, он хранится народом как его 

драгоценное сокровище, которое по прихотям частных желаний не может 

сделаться ни богаче, ни беднее— ни умножиться, ни растратиться. Частная воля 

может не захотеть пользоваться им, отречься от его хранения, отречься с этим 

вместе от своего народа; но за тем не последует уменьшение ценности богатств, 

ей не принадлежащих. Независимый от частных волей, язык не подвержен в 

судьбе своей случайностям. Все, что в нем есть, и все, что в нем происходит, и 

сущность его и изменяемость — все законно, как и во всяком произведении 

природы. <...> 

Народ выражает себя в языке своем. Народ действует; его деятельностью 

управляет ум; ум и деятельность народа отражаются в языке его. <...> История 

языка, нераздельная с историей народа, должна входить в народную науку как ее 

необходимая часть. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

5. В каких значениях употребляется в тексте слово «язык»?  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

________________________________________________ 

6. Отметьте словосочетания, выражения, непривычные для современного 

читателя. Что именно непривычно в них? Как бы мы сказали, придерживаясь 

современных норм литературного языка? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

7. Прокомментируйте знаки препинания с точки зрения современных 

пунктуационных норм. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

8. Академик И. И. Срезневский утверждал, что развитие языка не зависит от 

воли отдельного человека. Согласны ли вы с этим? Свой ответ подтвердите 

примерами.  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Вспомним теорию 

Составьте схему происхождения русского языка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык – это государственный язык РФ, потому что – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 

Культура речи – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

____________ (определение Введенской) 

 

Три компонента культуры речи  -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Языковая норма  -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

Перечислите языковые нормы  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

Перечислите особенности нормы литературного языка  -

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Характеристика коммуникативного аспекта - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________  

 

Этикет – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

          Речевой этикет –           

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

1.Запишите коротко основной тезис текста и те аргументы, которые 

развивают основную мысль автора. Подготовьте устное сообщение, отвечая на 

следующие вопросы: а) в каком состоянии находится сейчас русский язык и что 

активизирует его развитие; б) какие внешние воздействия влияют на 
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происходящие в нем изменения; в) какие изменения в русском языке происходят 

наиболее активно, какие, по мнению автора, лишь ожидаются, а о каких трудно 

что-либо сказать? 

В наши дни русский язык, несомненно, активизирует свои динамические 

тенденции и вступает в новый период своего исторического развития. 

Сейчас, конечно, еще рано делать какие-либо прогнозы о путях, по которым 

пойдет русский язык, служа развитию новых форм сознания и 

жизнедеятельности. Ведь язык развивается по своим объективным внутренним 

законам, хотя и живо реагирует на разного рода «внешние воздействия». 

Именно поэтому наш язык требует к себе постоянного пристального 

внимания, бережной заботы — особенно на том переломном этапе общественного 

развития, который он переживает. Мы всем миром должны помочь языку 

обнаружить его первоначальную суть конкретности, определенности 

формулирования и передачи мысли. Ведь хорошо известно, что любой знак — это 

не только орудие общения и мышления, но также еще и практическое сознание. 

Трудно сказать, предстоят ли русскому языку синтаксические, а тем более 

морфологические сдвиги. Ведь такого рода изменения требуют очень 

значительного времени и к тому же не напрямую связываются с внешними 

воздействиями. Вместе с тем можно, видимо, ожидать значительных 

стилистических перегруппировок. Важными «внешними» стимулами в этих 

процессах будут такие явления, как научно-технический прогресс, превращение 

русского языка в мировой язык современности, ставшее одной из глобальных 

реальностей нашего времени. 

На наших глазах идет творение фразеологии, преодолевающей формализм и 

открывающей возможность прямого, откровенного обсуждения сложившегося 

положения, реальных дел и задач. Например: убирать завалы (прошлого); искать 

развязки; прибавить в работе; усилить поиск; оздоровить общество; воспитывать 

словом и делом и т. п. 

Новое политическое мышление требует и новых речевых средств, точного 

их употребления. Ведь без языковой точности и конкретности не может быть ни 
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подлинной демократии, ни стабилизации экономики, ни прогресса вообще. Еще 

М. В. Ломоносов высказывал мысль о том, что развитие национального сознания 

народа прямо связано с упорядочением средств общения. (Л. И. Скворцов. 

Экология слова  или поговорим о культуре русской речи, 1996 г.) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________ 

 

2.Что нового вы узнали о языковой норме из данного ниже текста 

академика Л. В. Щербы? 

Возвращаясь к вопросам нормы, нужно констатировать, что литературная 

речевая деятельность, то есть произведения писателей, в принципе свободна от 

неправильных высказываний, так как писатели сознательно избегают ляпсусов, 

свойственных устной речевой деятельности, так как, обращаясь к широкому кругу 

читателей, они избегают и тех элементов групповых языков, которые не вошли в 

том или другом виде в структуру литературного языка. Поэтому лингвисты 

глубоко правы в том, что, разыскивая норму данного языка, обращаются к 

произведениям хороших писателей, обладающих, очевидно, в максимальной сте-

пени тем оценочным чувством («чутьем языка»), о котором говорилось выше. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3.Передайте своими словами содержание статьи В. В. Виноградова (в 

сокращении), помещенной в «Энциклопедическом словаре юного филолога». 

Используйте при пересказе содержащиеся в статье лингвистические термины. 

 Культура речи — это умение, во-первых, правильно говорить и писать и, 

во-вторых, употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения. 

Правильной признается речь, которая согласуется с нормами литературного 

языка — произносительными, грамматическими, лексическими. <...> 

Однако правильность лишь первая ступень подлинной речевой культуры. 

Можно говорить (или писать) правильно, но однообразно, бесцветно, вяло3. Такой 

речи недостает выразительности. А она достигается умелым и уместным 

употреблением лексики разных стилей <...>, разнообразием синтаксических 

конструкций; в устной речи особенно ценно богатство интонации. 

Владение выразительными средствами языка и умение использовать их в 

зависимости от ситуации общения — второе, помимо правильности, условие 

культурной речи. 

Культура речи — часть общей культуры человека. По тому, как человек 

говорит, можно судить об уровне его духовного развития, о его внутренней 

культуре. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4.Изложите своими словами мысли С. И. Ожегова о культуре речи (в чем она 
заключается), об изменениях требований к культуре речи в разные исторические 
эпохи. Как вы понимаете высказывание автора о сфере действия «крестьянских 
диалектов» и роли «форм городской речи»? На какой основе развивалась 
«городская речь»? 

Что такое высокая культура речи? Высокая культура речи — это умение 

правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка. 

Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного 

литературного языка. Нормы языка — это общепринятые в общественно-речевой 

практике (в художественной литературе, в речи образованных людей, в 

сценической речи, на радио и т. п.) правила произношения, грамматики и 

словоупотребления. Но высокая культура речи заключается не только в 

следовании нормам языка. Она заключается еще и в умении найти не только 

точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (то есть 

наиболее выразительное) и наиболее уместное (то есть самое подходящее для 

данного случая и, следовательно, стилистически оправданное). В понятие 

культуры речи, языковой нормы каждая историческая эпоха вносит свое 

содержание. К современному русскому литературному языку, к оценке его норм и 

стилистических категорий нельзя подходить с позиций тех оценок, которые 

существовали в 30-х гг. и которые наиболее полно были отражены в «Толковом 

словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. <...> Значительно 

сократилась сфера действия народных русских говоров — местных крестьянских 

диалектов. Возросла роль различных форм городской речи, развивавшейся на 

почве сложных взаимоотношений диалектов и литературного языка. <...>  

(С. И. Ожегов, 1965 г.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____ 

 

5.Иноязычная лексика и фразеология требуют к себе особенного внимания в 

плане точного, правильного употребления. Внимательно прочитайте данные 

ниже словосочетания и объясните, почему так нельзя сказать. 

Памятный сувенир, местный абориген, мемориальный памятник, прогноз на 

будущее. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6.Внимательно прочитайте предложения из книги «Не говори шершавым 

языком. О нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных 

СМИ» (авторы М. В. Горбаневский, Ю. Н. Караулов, В. М. Шаклин). Определите 

тип ошибки. Запишите предложения в исправленном виде. 

1. Наши оконные рамы обладают неукоснительным качеством. 2. Быть 

информированными является самыми яркими завоеваниями российской 

демократии. 3. Вы никогда не задумывались, что нужно одеть, чтобы появиться 

под куполом цирка... 4. Мы представляем вам уникальные кухонные ножи. 5. Я 

себя чувствую более скромнее телевизионным ведущим. 6. Критерий оценки дея-

тельности наших подразделений является раскрываемость преступлений. 7. Одену 

очки, чтобы лучше видеть. 8. Порывы ветра достигали пятнадцать — двадцать 
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метров в секунду. 9. Ему нужно кардинальное изменение ситуации. 10. 

Проснувшись завтра, за окном уже будет ноябрь. 11. Стиль его программы весьма 

традициозный. 12. Глядя на эту ситуацию, у меня рука не поднималась 

критиковать местные власти. 13. Я готов грудью встать за спиной у России. 14. 

Эта история может стать самым смотрибельным сериалом. 15. Последнее 

высказывание является кредом любой уважающей себя супермодели. 16. Нам 

сейчас необходимо принять все меры. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 
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Тема: Языковые нормы современного русского литературного 
языка 

Задание 1 

Укажите слова, в которых ударение не падает на первый слог.  

Агент, алиби, бездарь, валовой, валовый, взято, включено, выговоры, 

выточенный, вымоченный, гербовый, гористый, гусеничный, деспот, дефис, 

дешевы, добыча, догмат, злоба, досуха, издавна, изредка, импорт, искоса, искра, 

исподволь, кашлянуть, мастерски. 

 

Задание 2 

Это интегрированное задание по лексике и орфоэпии. 

а) Пронумеруйте правую колонку в соответствии с левой таким об разом, 

чтобы каждое слово соответствовало своему лексическому значению. 

б) Укажите слова, в которых есть буква ё. 

1. Опека  ......сухие сучья, деревья, упавшие на землю 

2. Дебелый  ...... передвижение войск на театре военных 

действий с целью нанести удар противнику 

3. Маневры  ..... относящийся к настоящему времени, стоящий на 

уровне своего века, не отсталый 

4. Белесый  ...... толстый, упитанный 

5. Валежник  ....... в царской армии: военнослужащий 

некоторых привилегированных полков 

6. Современный  ...... беловатый, тускло-белый 

7. Коммивояжер  ...... забота, попечение 

8. Гренадер  ...... разъездной торговый агент какой-нибудь фирмы 

 

Задание 3 

Укажите слово, в котором произносится звук [о] на месте буквы ё. 

1. а) шофер, б) озлобленный, в) побасенки, г) приобретенный; 

2. а) шерстка, б) одноименный, в) повторенный, г) опека 
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Задание 4 

Укажите, в каком ряду есть неправильный вариант ответа. 

1) ЗаплЕсневелый, звонИшь, кУхонный, намЕрение 

2) начАть, некролОг, облегчИть, освЕдомить 

3) переключИт, платО, свЁкла, сЕрдить 

4) тамОжня, тЕфтели, цемЕнт, чИстилыцик 

 

Задание 5 

Укажите, в каком ряду в каждом слове выделенные согласные произносятся 

твёрдо. 

1) интервью, кашне, ателье, кофе 

2) кафе, интерьер, музей, де-факто 

3) претензия,тире,теннис,тембр 

4) темп, термос, тезис, тема 

 

Задание 6 

Укажите, в каком ряду в каждом слове выделенные согласные произносятся 

мягко. 

1) агрессия, академия, дебаты, девиз 

2) дефект, контекст, корректный, фонетика 

3) рейд, рейка, рейс, тоннель 

4) реле, текст, тенор, тент 

 
Задание 7 

Пользуясь «Толковым словарём», укажите, значение какого слова 

определено неверно. Укажите его правильное значение. 

Оплошать — совершить оплошность, сделать промах, ошибку в чём- 

нибудь. 

Петиция — (устар.) коллективная просьба, обращение к властям.  

Риторика — теория ораторского искусства. 
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Семантика — наука, изучающая зерновые культуры.  

Сусальный — (перен.) слащавый, сентиментальный (разг. устар.) 

 

Задание 8 

Пользуясь «Фразеологическим словарём», найдите и укажите ошибки в 

определении значений фразеологических оборотов. 

Китайская грамота — что-либо недоступное пониманию, в чём трудно 

разобраться. 

Чёрный день — трудное время в жизни кого-нибудь, время нужды, без-

денежья, несчастий. 

Белая кость — человек знатного происхождения или принадлежащий к 

привилегированному сословию. 

Лиса Патрикеевна — рыжеволосый человек. 

Под открытым небом — на улице, вне помещения; без крыши над 

головой. 

 

9. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1) зубчАтый 

2) Искра 

3) некрОлог 

4) озлобленный 

 

10. В каком предложении вместо слова УСВОИТЬ нужно употребить 

ОСВОИТЬ? 

1) Ученики легко УСВОИЛИ новый материал урока. 

2) Организм ребёнка должен хорошо УСВАИВАТЬ пищу. 

3) Хотелось бы, чтобы молодёжь УСВОИЛА обычаи предков. 

4) Наш завод решил УСВОИТЬ новое производство. 
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11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) прозрачная вуаль 

2) солнечный Сочи 

3) у писателя Сковороды 

4) заводские мастеры 

 

12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Сдав экзамен 

1) каждому хочется отдохнуть. 

2) устройте себе выходной день. 

3) выходной день необходим вам. 

4) вам потребуется отдых. 

 

13. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Большинство работ были выполнены правильно. 

2) Сотня работ была получена нами за две недели. 

3) Я хочу поговорить с тобой за этот проект. 

4) НАТО объявило о своём намерении начать переговоры с рядом стран 

Ближнего Востока. 

 

14. Запишите и выучите наизусть 1 высказывание классика о русском языке.  
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Тема: Функциональные стили литературного языка  

 

Функциональные стили – это –

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________  

Перечислите пять функциональных стилей  -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Перечислите признаки научного стиля  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Перечислите лексические особенности  научного стиля  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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К морфологическим особенностям научного стиля относятся  -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

К синтаксическим особенностям научного стиля относятся  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

Перечислите подстили научного стиля и их жанра  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

1.Распределите слова-термины на две группы: а) лингвистические, б) 

литературоведческие; каждую из групп продолжите своими примерами. 
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Правильно их произнесите и поставьте ударения. Подготовьтесь к толкованию 

терминов, входящих в обе группы. 

Антон..м, орф..эпия, б..лада, г..пербола, м..н..лог, графика, д..ктиль, ди..лог, 

стих..сложение, комп..зиция, лекс..ка, лир..ка, м..тафора, морф..логия, не..логизм, 

перс..наж, пр…фикс. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2.Прочитайте отрывок из статьи Д. С. Лихачева. Можно ли на основании 

этого текста сделать вывод об особенности научного стиля речи? 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СЛОВАМИ 

1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований к 

языку художественной литературы. 

2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы только в 

случаях необходимости поставить логический акцент на какой-нибудь мысли. В 

научной работе образность — только педагогический прием привлечения 

внимания читателя к основной мысли работы. 

3. Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель 

должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена. 

4. Главное достоинство научного языка — ясность. 

5. Другое достоинство научного языка — легкость, краткость, свобода 

переходов от предложения к предложению, простота. 

6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть 

краткие, переход от одной фразы к другой — логическим и естественным, 

«незамечаемым». 

7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо прочитывать 

написанное вслух для себя. 
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8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать, к 

чему они относятся, что они «заменили». 

9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. То или 

иное понятие должно называться одним словом (слово в научном языке всегда 

термин). Избегайте только тех повторений, которые приходят от бедности языка. 

10. Избегайте слов-паразитов, слов мусорных, ничего не добавляющих к 

мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а с некоторой 

остановкой на ней. Важная мысль достойна того, чтобы на ней автор и читатель 

взаимно помедлили. Она должна варьироваться под пером автора. 

11. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать напротив лучше, чем 

наоборот, различие лучше, чем разница. Не употребляйте слова впечатляющий. 

Вообще будьте осторожны со словами, которые сами лезут под перо,— словами-

новоделами.  

 

 

 

3.Поставьте ударение. Проверьте себя по словарю. 

Алкоголь, алфавит, арахис, асимметрия, включит, генезис, диспансер, 

договор, еретик, жалюзи, звонишь, зубчатый, избалованный, инсульт, каталог, 

квартал, колледж, красивее, кухонный, ломоть, мизерный, мусоропровод, но-

ворожденный, партер, свекла, симметрия, сливовый, средства, феномен, угри, 

украинский, ходатайствовать, эксперт, щавель. 

 

4.Определите значение слов, различающихся ударением. Проверьте себя по 

словарю. 

Атлас — атлас, ирис — ирис, ведение — ведение, переносный — 

переносной, острота — острота, ледник — ледник, клещи — клещи, привод — 

привод, проклятый — проклятый, тоны — тона, отзыв — отзыв, характерный — 

характерный, языковый — языковой. 
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5.Исправьте ошибки в предложениях. 

1. На одно мгновение мальчики забылись. 

2. Печорин обладает талантом творческого доверия. 

3. У Базарова нет сообщников. 

4. Павел видел в Саше соотечественника по борьбе. 

5. Грибоедов хорошо разбирает нам образ Чацкого. 

6. К Павлу стали обращаться с уважением. 

7. Перед нами возникает мещанская семья. 

ДЛЯ справок: растерялись, дарования, единомышленников, соратник, 

раскрывает, относиться, предстает. 

 

6. Объясните значение созвучных слов. 

Адресат — адресант, абонент — абонемент, дипломат — дипломант, 

искусный — искусственный, континент — контингент, материальный — 

материалистический, практик — практикант, фабрикант — фабрикат. 

7. Подберите к каждому прилагательному существительное; суффиксы в 

прилагательных подчеркните. 

Бережный — бережливый, деловой — деловитый, идеальный — 

идеалистический, классный — классовый, обидный — обидчивый, понятный — 

понятливый, практический — практичный, реальный — реалистический, 

соседний — соседский, скрытый — скрытный, сытый — сытный, фамильный — 

фамильярный, фронтовой — фронтальный, эффектный — эффективный. 

 

8. Исправьте недочеты в следующих предложениях. 

1. Пушкин выразил характеры людей того времени. 

2. Фонвизин изображает свои взгляды в критических статьях. 

3. Простакова груба со своими придворными. 

4. Узнав, что крепостница Палашка заболела, она приходит в ярость. 

5. Умственное ограничение Коробочки. 

6. Онегин вел паразитический образ жизни. 
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7. Народ терпел двойственный гнет. 

8. Тургенев завоевал мировую признательность. 

 

9. Найдите ошибки в предложениях. Исправьте их. 

1. Она поборола боязнь и страх. 

2. Манилов много думал и размышлял. 

3. Вскоре он воротился обратно. 

4. Она очень с великой любовью полюбила Бориса. 

5. Он негодовал от возмущения. 

6. Светило огненное, как огонь солнца. 

7. Они проявили свою инициативу. 

 

10. Составьте предложения с устойчивыми сочетаниями. 

Играть (сыграть) роль, иметь значение, оказать влияние, произвести 

впечатление, уделить внимание, иметь успех, пользоваться успехом, наложить 

отпечаток, пользоваться спросом, повышать уровень, одержать победу. 

 

11. Составьте словосочетания, употребив слова в скобках в нужной 

форме. Составленные сочетания замените синонимичными глаголами. 

Беседа (вести), допрос (вести), заявление (сделать), запрос (сделать), ответ 

(дать), отчет (сделать), покаяние (принести), препятствие (чинить), присяга 

(приносить), сообщение (делать), спор (вести). 

 

12. Исправьте ошибки в глагольно-именных сочетаниях. 

Дать помощь, сделать впечатление, оказать вред, предпринять меры, 

сделать подвиг, дать предложение, оказать большую роль, уделить большое 

внимание, внести огромную роль в развитие литературы. 

Для справок: оказать помощь, произвести впечатление, причинить вред, 

принять меры, совершить подвиг, сделать предложение, сыграть роль, уделять 

внимание, внести вклад. 

29 



 

13.В приведенных предложениях найдите нарушения сочетаний слов. 

Исправьте ошибки. 

1. Пьеса «На дне» произвела большой резонанс на читателей. 

2. Молчалин поставил перед собой задачу составить карьеру. 

3. Постановка пьесы «На дне» заняла у зрителей большой успех. 

4. Фашисты расчесали лес. 

5. Ода «Вольность» оказала большое значение. 

Для справок, произвела большое впечатление или вызвала большой 

резонанс у читателей (в читательских кругах), сделать, имела, прочесали, имела. 

 

 

Тема: Функциональные стили русского языка. 
Характеристика официально-делового, разговорного и 

художественного стилей 

 
Основные признаки официально-делового стиля - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

Подстили официально-делового стиля  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Назовите жанры подстилей официально-делового стиля  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Особенности организации текста официально-делового стиля  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Документы – это – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Назовите два вида документов  -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

В рамках служебной  документации выделяются следующие группы 

жанров   

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Основное назначение публицистического стиля  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Языковые особенности публицистического стиля  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Разговорный стиль – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

К лексическим особенностям разговорного стиля относятся  - 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

К синтаксическим особенностям разговорного стиля относятся  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Художественный стиль – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Основные функции художественного стиля  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

1. Запишите данные ниже слова по группам: а) общеупотребительные; б) 

разговорные; в) просторечные. 

Ахнуть, балагурить, вдогонку, жадничать, промозглый, всплакнуть, 

бе..порядок, беспр..дел, вкалывать, ручеек, дурачье, бабуля, зайчишка, расческа, 

печка, замаскировать (в переносном значении), дом, навор..вать, стол, нахапать, 

приработок, большущий, скрыть, шабашка, заморозки, лесник, небосклон, 

горизонт, побережье. 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 2. Из данных ниже фразеологизмов выберите только относящиеся к двум 

стилям: а) к официально-деловому; б) к разговорному. При определении стилевой 

принадлежности фразеологизма вспомните характерные особенности лексики 

этих стилей. К каждому фразеологизму запишите (если это возможно) 

синонимичное ему слово или словосочетание. 

Бросать слова на ветер, входящие и исходящие бумаги, взять под стражу, 

внести вклад, вылететь в трубу, довести до сведения, дурью маяться, ждать-

пождать, заключить в объятья, левый заработок, надуть губы, отдать Богу душу, 

очная ставка, покрыто тайной, поставить на вид, прокладывать дорогу, протянуть 
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ноги, раскинуть мозгами, сделать карьеру, стереть с лица земли, уйти из жизни, 

гражданский долг, хранить как зеницу ока, дамоклов меч, бить баклуши, 

прибавочная стоимость, узы дружбы, возыметь действие, особое мнение. 

 

3. Прочитайте слова и определите их стилистическую принадлежность. 

Выделите морфемы слова. 

Водица, кисонька, дождик, бродяга, достоинство, болтун, беленький, 

толстенный, сестрица, ножик, толстенький, говорунья, нажарить, поговорить, 

билетерша, ночевка, кусачий, нарвать, лгунишка, голосище, развеселый, 

премиленький, добряк, хвастун, вечерка, дворняга, старичье, сорвиголова, 

головушка, светелка, нисходить, передатчик, перелет, антисанитарный, 

договоренность. 

4. Предлагаем вам два отрывка из выступления на суде известного 

русского юриста А. Ф. Кони. Однако прежде несколько слов об этом уди-

вительном человеке. 

Выдающийся судебный деятель и ученый-юрист, блестящий оратор и 

талантливый писатель-мемуарист Анатолий Федорович Кони (1844—1927) был 

одним из образованнейших людей своего времени. Последовательной борьбой с 

беззаконием Кони завоевал беспрецедентный в истории императорской России 

общественно-правовой авторитет. 

Содержание и стиль его речей: строгая логика, убедительная аргумен-

тация, тонкий психологический анализ действий подсудимого, объективный и 

обстоятельный разбор доказательств, безукоризненная форма выступлений — 

захватывали слушателя и читателя. 

 

I. Господа судьи, господа присяжные заседатели! 

Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней 

обстановке дела; между ними часто встречаются дела, где свидетельские 

показания дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и 

правдивостью и нередко отличаются такою образностью, что задача судебной 
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власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские 

показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме создаст 

известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где 

свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, 

неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, 

являя перед вами пример уклончивого недоговариванья и далеко не полной 

искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к 

последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно 

останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном 

отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, 

если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в 

показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то 

тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания 

следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не 

делается неразрешимою. 

 

II. Господа судьи, господа присяжные заседатели! 

Вам предстоит произнести приговор по делу весьма сложному и во многих 

отношениях весьма интересному. Оно интересно по свойству преступления, по 

обстановке, при которой оно совершено, и по личностям самих подсудимых. Вам, 

господа присяжные заседатели, в течение вашей довольно продолжительной 

сессии приходилось встречаться преимущественно с подсудимыми 

обыкновенного типа. По большей части это были обвиняемые в обыденных 

преступлениях, преимущественно в краже. Бедность, неразвитость, отсутствие 

безвредных развлечений и иногда крайне печальная нравственная и бытовая 

обстановка являлись причинами, привлекавшими их на скамью подсудимых. 

Совершив преступление, нарушив закон, они заслуживали по большей части 

наказания, но тем не менее нельзя не пожалеть, что они были поставлены 

судьбою в положение, которое благоприятствовало совершению преступления. 

Но ничего подобного в настоящем деле мы не видим. Перед нами другие 
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подсудимые. Перед нами люди, которые, во всяком случае, имеют некоторую 

претензию считаться лицами развитыми, которые имеют средства к 

существованию довольно определенные, а один из них — даже сравнительно 

весьма большие. Эти лица могли бы совершенно иначе сложить свою жизнь, чем 

они ее сложили, могли бы отдать се такой деятельности, которая не привлекает в 

конце концов па скамью подсудимых. Я думаю, что напряженное внимание, с 

которым вы относились к судебному следствию, избавляет меня от 

необходимости указывать вам на многие мелочные подробности дела. Поэтому я 

буду касаться только выдающихся его сторон, будучи убежден, что остальное 

дополнят ваша память и совесть. Вы точно так же не упустите из виду и того, что 

дело это приподнимает кусочек завесы над деяниями, совершаемыми во мраке и 

редко всплывающими на свет божий, над действиями, которые совершенно 

напрасно старается приурочить один из подсудимых к целям общего блага и 

спокойствия. Вы вглядитесь в эти деяния пытливым взором и в приговоре вашем 

оцените их нравственное достоинство. 

 

5. Определите, в каких стилях речи употребляются приведенные 

фразеологизмы. Подтвердите свои выводы, построив с ними предложения. 

Выпишите фразеологизмы с трудными для вас орфограммами. 

Сыграть (свою) роль, носиться в воздухе, ахиллесова пята, без экивоков, 

бить в набат, боже упаси, втирать очки, пустить корни, пир во время чумы, душа 

нараспашку, взять на заметку, в самом деле, как говорится, у разбитого корыта, 

выйти в свет, увидеть свет, на каждом шагу, вилять хвостом, сплошь и рядом, с 

точки зрения, скрещивать шпаги, вносить (свой) вклад, в первую очередь, вчера 

родился, другими (иными) словами, жребий брошен, задирать нос, играть роль, 

иметь значение, развесить уши. 

 

6. Сгруппируйте слова в зависимости от того, к какому стилю речи они 

могут принадлежать. Если слово может использоваться в разных стилях, 

выпишите его в отдельную группу. С некоторыми из этих слов составьте 
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предложения или микротексты, отвечающие требованиям определенного стиля 

речи. 

Лаконизм, белиберда, бессмыслица, конвенция, «баранка», знания, имидж, 

программист, аксессуары, декларация, отсрочить, человечество, 

единомышленники, мазня, вояж, истина, прогнозы, доморощенный, побеждать, 

веник, очи, инфинитив, экспериментатор, великодушие, невиновный, 

доказательство, соглашение, возрождение, традиция, праздник, торжество, 

конгресс, бюджет, дебаты, замарашка, термограф, показатель, лесостепь, 

разновидность, департамент, резюме, реферат. 

7. Какие слова и словосочетания являются, по вашему мнению, об-

щеупотребительными, а какие характерны для публицистического стиля речи? 

Выпишите их. 

Акционирование предприятий, астральные мысли, народная медицина, 

астрологический прогноз, бизнес-тур, всеобщая уравниловка, галопирующая 

инфляция, всеобщая гласность, демократизация общества, общественное 

сознание, дикий рынок, Евангельские чтения, парафировать договор, кризис 

власти, акт милосердия, инвестиции, либерализация цен, пестициды, лига 

брокеров, народная Дипломатия, парламентские слушания, обвальная 

приватизация, думский комитет, народные избранники, православная гимназия, 

принято единогласно, приоритет общечеловеческих ценностей, псевдорынок, 

цивилизованный, разгосударствление, маркетинговая служба, семинарист, 

реформа политической системы, рублевое пространство, руководящие указания, 

сплошная ваучеризация, труженики полей, лицейские классы, утверждение 

социальной справедливости, хищнический рынок, человеческий фактор, шоковая 

терапия. 

 

8. Используя словари, дайте краткое толкование слов (письменно). 

Подчеркните орфограммы — непроверяемые гласные в корне. К каким из этих 

слов вы можете подобрать родственные? В третьей группе слов определите 

значение частей слова. 
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1) Дайджест, дипломатия, диссидент, дума, инфраструктура, консенсус, 

консолидация, конфронтация, менталитет, мэрия, популизм, презентация, 

рейтинг, слайд, спикер, шоу, эйфория, эскалация. 

2) Авангард, авторитет, агрессор, антагонизм, гарантия, дипломат, 

интеллигенция, консерватизм, патриот, суверенитет, экономика, эксплуатация. 

3) Автократия, аристократия, бюрократия, геронтократия, демократия, 

теократия, технократия. 

 

9. Составьте предложения с данными словами. 

Апатия, деспотизм, дилетант, идеал, интеллектуальный, период, 

полемизировать, привилегии, проблема, рутина, субъективный, тоталитарный, 

традиции, цинизм, эмоциональный, эрудированный. 

 

10. Найдите и исправьте ошибки в употреблении фразеологизмов. 

1. Раненый только под утро вошел в себя. 

2. Он не пускал туман в глаза. 

3. А ведь тут и зарыт секрет самовоспитания в коллективе. 

4. Базаров работал не складая рук. 

5. Он не откладывал дела в длинный ящик. 

6. Прошел взад и вперед свою страну. 

Для справок: пришел в себя, пускал пыль в глаза, кроется секрет, не 

покладая рук, долгий ящик, вдоль и поперек. 

 

11. Найдите слова, не соответствующие описываемой в тексте эпохе. 

Подберите слова, отвечающие содержанию высказывания. 

1. Акакий Акакиевич работал в департаменте чиновником. Он получал 

нищенскую зарплату. 

2. Владимир уговорил Марью Гавриловну тайно расписаться. 

3. Базаров окончил вуз. 
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4. Вронский записался на скачки, купил английскую лошадь и стал 

посещать занятия конно-спортивной секции. 

 

12. Согласуйте прилагательные с существительными. 

(Вареный) вермишель, (картофельный) пюре, (цветной) тюль, 

(разборчивый) подпись, (сладкий) какао, (долгий) путь, (заказной) бандероль, 

(новый) рояль, (серый) мышь, (мелкий) дробь, (новый) ателье, (мелкий) кафель. 

13. Найдите ошибки в употреблении числительных. Запишите 

предложения в исправленном виде. 

1. Двое школьниц пошли на дежурство. 

2. Троих ведер воды хватило для поливки цветов. 

3. С пятьдесятью учениками состоялась экскурсия в планетарий. 

4. Метель не утихала в течение троих суток. 

5. 89,5 процентов учеников 6 класса учатся на хорошо и отлично. 

 

14. Найдите ошибки и объясните их. Запишите предложения в 

исправленном виде. 

1. К сильному шуму, будившим нас, мы потом привыкли. 

2. По лесу, пронизанном первыми лучами солнца, приятно гулять. 

3. В густом тумане, закрывшему берег, мы узнавали друг друга только по 

голосам. 

4. По лесистым склонам, заросших кустарником, бродил скот. 

5. Соседняя деревня, окутанной синеватой мглой, была очень красивой. 

6. Густой туман, нахлынувшими волнами из ущелья, покрывал всю долину. 

15. Употребите подходящие по смыслу предлоги в, на. 

1. В воскресенье мы ходили концерт, а они кино. 

2. У меня есть билеты цирк дневное представление. 

3. Сестра работает заводе, брат фабрике, мать мастерской. 

4. Мой брат был Украине, Белоруссии, Урале, Крыму. 

Тема: Культура деловой речи 
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Перечислите требования, предъявляемые к деловым бумагам -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________  

Реквизиты –  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Речевой этикет деловых бумаг – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

1. Отметьте признаки официально-делового стиля в приведенных статьях 

Конституции Российской Федерации. Выпишите из них слова и словосочетания, 

характерные для данного стиля. Проанализируйте строение предложений, 

форму выражения сказуемых во всех случаях и сделайте вывод. 
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Глава I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 1. 

1. Российская Федерация — Россия есть демократическое Федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны. 

Статья 2. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Российской 

Федерации. Признание, соблюдение и защита неотъемлемых прав и свобод 

человека и гражданина — обязанность государства. 

Статья 3. 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является се многонациональный народ. 

2. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть не-

посредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

3. Высшим выражением непосредственной власти народа является 

референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Узурпация 

государственной власти является особо тяжким преступлением. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

2. Составьте характеристику одного из студентов вашей группы (на-

пример, в приемную комиссию того учебного заведения, куда он намерен 

поступать после окончания школы, или директору предприятия, учреждения, 

организации, если этот учащийся собирается поступать на работу). Не 

путайте характеристику с сочинением о друге. 

Предлагаем примерный план, которым можно воспользоваться. 

1. Общие данные (фамилия, имя, отчество, год и место рождения). 

2. Сведения об учебе (аргументированные). 

3. Интересы, увлечения, способности. 

4. Взаимоотношения в коллективе, с товарищами. 

5. Вывод, пожелания. 

6. Указание на цель составления характеристики. 

Характеристика всегда подписывается руководителем организации 

(предприятия), где характеризуемый учится или работает, заверяется печатью, и 

указывается дата. 

При написании этого делового документа старайтесь использовать лексику 

официально-делового стиля речи. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

В настоящее время в официально-деловой сфере общения появляется много 

новых слов. Составьте по 2—3 словосочетания со следующими словами: 

Мэр, мэрия, департамент, коммерсант, менеджер, брокер, акция, дивиденд, 

спонсор, меценат. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

3. Напишите заявление в приемную комиссию института (техникума), в 

который вы собираетесь поступать. Не забудьте, что к такому заявлению 

прилагаются требуемые документов. 

                                                                                                                                                                                                               

                     II. Объясните написание слов. 

Д..ректор, р..кв..зиты, пр..л..гается, об..снова(?)ный, традиционный, 

ком(?)ентировать, инициатива, уч(?)реждение, доверенность, об(?)яснительная 

записка, с..пр..водительный документ, адм..н..стратор. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

4. Попробуйте составить несколько деловых бумаг различного характера, 

пользуясь приведенной выше схемой: 

а) заявление о приеме на работу (на курсы); б) заявку на посещение 

выставки (в музее, картинной галерее) или на организацию экскурсии;                      

в) доверенность на получение книг для школьной библиотеки из магазина. 

Прочитайте подготовленные вами документы. 

 

 5.  Расскажите о происхождении и значении слова автобиография. Напишите 

автобиографию, используя предложенную схему, обратите внимание на 

употребление обособленных приложений в этом виде деловых бумаг. 

После заголовка Автобиография в виде связного текста пишутся 

следующие данные: 

фамилия, имя, отчество (я, Иванов Иван Иванович); дата и место рождения; 

родители (их полное имя и отчество, чем занимаются);  

образование; 

начало трудовой деятельности (место работы, должность, последующие 

перемещения); 

указать (если имеются) поощрения, награждения; дата (слева) и подпись 

(справа).                                                                                                                                                          
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6. Напишите объяснительную записку        
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7. Составьте доверенность, расписку, заявление    
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8. Напишите характеристику  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

 
(По материалам: 1. Практикум по русскому языку и культуре речи: Нормы 
современного русского литературного языка / Под ред. И.Г. Проскуряковой. М.: 
Флинта: Наука, 2005. 2. Кудинова Т.А. Русский язык: схемы, образцы, алгоритмы, 
тренинг (совершенствование умений и навыков в подготовке к ЕГЭ). Ростов на/Д: 
Феникс, 2006.). 

Таблица 1. Трудные случаи определения рода существительных, 
оканчивающихся на мягкий согласный 

 
1. 
Назван
ия 

Мужской род Женский род 

1.1. 
Животн
ых 

Все, кроме искл., имеющих формы м.р. и 
ж.р. (искл. выхухоль, -и, ж., выхухоль, -я, 
м.) 

 

1.2. 
Птиц 

Все, кроме искл., имеющих формы м.р. и 
ж.р. (искл. лебедь, -я, м. (водоплавающая 
птица; созвездие), лебедь,-и, ж. 
(народно-поэтич., самка птицы; 
фольклорное обращение к девушке). 

выпь, неясыть 

1.3. 
Насеко
мых 

Все остальные. моль 

1.4. Рыб Имеют формы м.р. и ж. р.: лосось, -я, м., лосось, -и, ж.; моль, -и, ж., и моль, 
-я, м. (мелкая рыба; мелочь, россыпь). 

2. 
Группа 
вещест-
венных 
существ
и-
тельных 

картофель, нашатырь, провансаль, 
тюль, щебень, шампунь, овощ, толь. 

ваниль, вермишель, озимь, 
фасоль 

3. 
Группа 
сущ. со 
значени
ем кон-

кегль и реже кегель, -я, м. (спец.: размер 
типографской литеры). 

кегля (столбик для игры), 
бандероль, вуаль, консоль, -и, ж. 
(выступ в стене), мозоль 
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кретног
о 
предмет
а 
 

 

Имеют формы м.р. и ж.р. псалтырь, -я, м.; табель,-я, и., табель, -и, ж. (в 
сочетании «табель о рангах»). 

 

Таблица 2. Род несклоняемых существительных  
 

 

 Одушевленные Неодушевленные 
м.р. 1. Слова, называющие 

лиц мужского пола 
по профессии, 
социальному положению, 
свойствам характера: 
атташе, рантье.... 
2. Слова, 
обозначающие животных: 
какаду, кенгуру, пони, 
шимпанзе и т.п. 

Па-де-де, па-де-труа (назв. 
танцев), линии (язык) и т.п. 

ж. р. 1. Слова, называющие лиц 
женского пола: мадам, 
мисс, эмансипе и т.п. 
2.Цеце (муха), иваси (рыба, 
сельдь), колибри (птица). 

Кольраби (капуста) 

ср.р.  Почти все: авторалли, 
алиби, алоэ, амбре, амплуа, 
боа, бренди, бра, жюри, 
кашне, регби, реноме, 
факсимиле, эмбарго. 

м.р. и ж.р. Некоторые 
существительные общего 
рода, употребляемые 
применительно   к 
мужчинам и женщинам: 
визави, протеже инкогнито 
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Таблица 3. Окончания именительного надежа множественного числа 
существительных мужского рода 
 
 
 

 

 

и т.п. 

ср.р. и м.р.  Авеню, авто, виски, 
кепи, ср.р. и ж.р. (разг.), 
кепка и т.п. Болеро 
(танец), джерси 
(костюм),контральто, 
ср.р. и м.р. (устар.) 
(голос), манго (фрукт), 
мокко, ср. и мокка, м. 
(сорт кофе), пенальти, 
ралли, рококо и т.п. 

Род существительных, обозначающих  географические названия, органов  
печати,  определяется по грамматическому роду существительного, 
обозначающего  родовое понятие  (город, река, озеро, гора, газета, журнал и 
т.д.): живописный Капри, олимпийский  Сочи, «Тайме» опубликовала..., «Форбс» 
перечислил... . 

1. Нормативные формы на -я (-я) 
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 Таблица 4. Окончания родительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода 
 

Нулевое окончание Окончание –ов 
1. Названия людей по национальности 

болгар, англичан, грузин, румын, 
осетин, цыган 

греков, гуцулов, курдов, монголов, 
эскимосов, якутов 

2. Названия парных предметов 
ботинок, брюк, валенок, погон, 
манжет, чулок, эполет 

Носков 

бега                       доктора номера Сорта 
берега                    желоба окорока Сторожа 
борта                    жемчуга округа Тенора 
буера                     жернова ордера флюгера 
буфера                   колокола паруса Хутора 
веера                       купола повара Черепа 
вензеля                   кучера погреба Шелка 
директора               мастера профессора штемпеля 

2. Нормативные формы на -ы (-и) 
акушеры                 выборы тренеры выговоры 
аптекари                 выпуски ректоры инженеры 
библиотекари           конденсаторы переговоры офицеры 
бухгалтеры              консулы договоры шоферы 

3. Дублетные (равноправные формы) 
кителя— кители бункеры— бункера 
крейсера — крейсеры рапорты —рапорта 
стапеля— стапели секторы— сектора 
трактора — тракторы       табели— табеля 
фельдшера— фельдшеры прожекторы — прожектора 
штабеля— штабели       ворохи— вороха 
штемпеля — штемпели джемперы— джемпера 
юнкера— юнкеры      полюсы— полюса 
ястреба — ястребы инспекторы— инспектора 
Примечание. В употреблении у одних слов предпочтительнее форма на -а  
(левый столбец), а у других — на -ы (-и) (правый столбец).  

4. Стилистически окрашенные формы на  - а (-я) 

а) разговорные (просторечные) – лацкана, месяца, почерка и пр. 

б) в профессиональной речи (названия механизмов и их частей) – бампера, 
вентиля, конуса, триера, масла и др.  
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3. Названия единиц измерения 
ампер, вольт, киловатт, рентген, 
грамм (разг.), килограмм (разг.), 
гектар   (разг.) 

акров, аров, ярдов, граммов, 
килограммов, гектаров 

4. Названия воинских групп, родов войск 
партизан, солдат, гусар, кадет, улан минеров, саперов 
 

Таблица 5. Склонение существительных, обозначающих  фамилии и 
названия городов  

 

                                             Фамилии и имена мужского и женского рода 
Иваницкий    Иваницкая Вельский      
Вельская 

Фамилии женского рода на -
ин(а), -ов(а) с окончанием 
прилагательного склоняются 
как прилагательные. 

Павел Иванович Светлана Петровна Жюль 
Берн- Жюля Верна 

Имя и отчество склоняются 
каждое, как существительное с 
соответствующим окончанием. 

Чутких    Долгих Пушных Если русские фамилии имеют 
необычные для русского языка 
окончания, то они не 
склоняются. 

Шевченко Короленко Безбородко Краско Украинские фамилии на -енко, -
ко обычно не склоняются (у 
Короленко); если же 
склоняются, то обычно, как 
существительные женского рода 
на -а (у Королёнки, писал 
Королёнке, видел Королёнку, 
говорил с Королёнкой). 

Мицкевич 
Баранович 
Галич 

Если фамилии на -ич или -ович, -
евич обозначают мужчину, то 
они склоняются, как 
соответствующее по окончанию 
существительное; если — 
женщину, то не склоняются. 

Шмидт Моцарт Ли Дэ-цун Ким Фамилии иностранного 
происхождения на согласный 
склоняются, как 
соответствующие по 
окончанию существительные, 
если обозначают мужчину, но не 
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Таблица 6. Разграничение полной  и краткой форм прилагательных 

 

Таблица 7. Склонение составных числительных  

 

склоняются, если обозначают 
женщину. 

Гарибальди         Баку Сальери            Сочи 
Золя                  Скопле Джамба           
Чикаго 

Нерусские фамилии, имеющие на 
конце гласный звук, и нерусские 
названия городов на -у, -и, -е, -о 
не склоняются. 

Хорава Сырзя Иностранные фамилии на -а(-я) 
с ударением не на конечном слоге 
могут склоняться. 

Полная форма Краткая форма 
1. Указывает на постоянный признак предмета: он 
больной. 

1. Указывает на 
временный признак 
предмета: он болен 
(сегодня). 

2. Обозначает абсолютный признак: потолок низкий. 2. Обозначает 
относительный 
признак: потолок 
низок (для этой 
мебели). 

3. Отсутствие категоричности: он смелый 3. Выражает 
признак более 
категорично: он 
смел 

4. Не управляет существительным. 4. Управляет 
существительным: 
он не склонен (к 
чему) к насилию. 

5. Стилистически нейтральна: он вежливый и 
трудолюбивый. 

5. Имеет книжную 
окраску, характерна 
для официальной 
речи: он вежлив и 
трудолюбив 
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Падеж. Литературная норма 

Родит. 
Дательн. 
Винит. 
Творит. 
Предл. 

Семи тысяч трехсот пятидесяти четырех рублей 
Семи тысячам тремстам пятидесяти четырем рублям 
Семь тысяч триста пятьдесят четыре рубля 
Семью тысячами тремястами пятьюдесятью четырьмя 
рублями 
О семи тысячах трехстах пятидесяти четырех рублях 

 

  

Таблица 8. Склонение собирательных числительных 

 

      Собирательные числительные двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, 
семеро, восьмеро, девятеро, десятеро и т.д. склоняются как 
прилагательные. Д.п,- двое, десятеро; Р.п. - двоих, десятерых; Д.п. - двоим, 
десятерым. В.п. - двое, десятеро (двоих, десятерых - применительно к 
одушевленным именам), Т.п. - двоими, десятерыми, П.п. - о двоих, о 
десятерых 

Литературная норма Разговорная речь 
1. Сочетаются с существительными мужского и 
общего рода: трое сирот, двоих санитаров. 

1. Сочетаются с 
названиями лиц женского 
пола: пятеро дочерей. 

2. Сочетаются с существительными дети, 
ребята, люди, лица в значении «человек». 

2. Сочетаются с 
названиями молодых 
животных: трое щенят. 

Именительн
ый падеж 

Косвенные падежи 3. Сочетаются с 
названиями парных 
предметов в значении 
«столько-то пар»: двое 
рукавиц, трое сапог. 
 
 

Двое детей, 
пятеро 
ребят и т.д. 

Возможно употребление и 
собирательных, и количественных 
числительных:     мать двоих детей 
— мать двух детей. 

3. Употребляются в значении 
субстантивированных числительных и в 
сочетании с личными местоимениями: нас трое, 
двое в серых пальто, их там пятеро. 

 
 
 
 

4.Сочетаются с неодушевленными 
существительными, употребляющимися только во 
множественном числе. 
Именит. - 
винит, пад. 

Косвенные падежи 
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Таблица 9. Согласование сказуемого с подлежащим 

 

Подлежащее имеет Сказуемое Примеры 
1) числительное с указанием на 
большое количество; 

ед.ч. Шестьсот студентов прибыло 
на первый курс. 

2) слова всего, лишь, только; ед.ч. Только четверо из нас имеет 
алиби. 

3) слова много/немного, 
мало/немало, столько/сколько; 

ед.ч. Много свидетелей проходило 
по делу. Немало страданий 
выпало на долю жертвы. 

4) числительное, 
оканчивающееся на один; 

ед.ч. Двадцать один 
представитель из десяти 
стран мира участвовал в 
марафоне. 

5) слова большинство, 
меньшинство, ряд, часть + 
неодуш. существительное; 

ед.ч Ряд оперативных 
мероприятий был проведен 
незамедлительно. 

6) слова большинство, 
меньшинство, ряд, часть + 
одушевленное существительное; 

мн.ч. Большинство студентов 
выполнили контрольные 
задания. 

7) слова два/двое, три/трое, 
четыре/четверо, двадцать, 
несколько + существительное со 
значением лица; 

мн.ч. Четверо из нас были 
отобраны дая очной ставки. 
Несколько солдат были 
отправлены в отпуск. 

8) слова все, эти + любое 
числительное; 

мн.ч. Все пятеро свидетелей 
подтвердили данный факт. 

9) оторванное сказуемое; мн.ч. Ряд курсантов во время 
сборов в Москве получили 
травмы. 

10) однородные сказуемые; мн.ч. Часть выпускников сдали 
зачеты и экзамены, защитили 
дипломные проекты и 
прошли собеседование с 
будущими работодателями. 

11) Однородные подлежащие 
при прямом порядке слов; 

мн.ч. Газовая плита, диван и 
кресло перевозились в 
первую очередь. 

12) однородные подлежащие ед.ч./мн.ч. В первую очередь 

Двое 
ножниц, 
трое щипцов 

Существительные сочетаются с 
количественными числит.: двух 
ножниц, тремя щипцами. 
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при инверсии. перевозилась / перевозились 
газовая плита, диван и 
кресло. 

 
 
 
Таблица 10. Согласование определения с существительными - однородными 
членами. 
 
Условие Форма 

определения 
Примеры 

I.    Определение   относится   не 
только         к         ближайшему 
существительному,     но     и     к 
последующим. 

ед.ч. уличный шум и грохот; 
бутылки различного объема и 
цвета 

2. В случае возникновения 
неясности относительно того, с 
связано ли определение с 
ближайшим существительным 
или со всем рядом однородных 
членов. 

мн.ч. способные ученик и ученица; 
построить каменные дом и 
гараж; десятилетние мальчик 
и девочка 

 

3. При наличии 
разделительного союза между 
определяемыми 
существительными. 

ед.ч. прочитать интересный 
роман или повесть 

4. При наличии 
повторяющегося предлога 
между определяемыми 
существительными. 

ед.ч. выслушать с большим 
вниманием и сочувствием 

 
 
Таблица 11. Согласование определений с определяемым словом 
 

Если определения Форма сущ. Примеры 
1) выражают противопоставление/, 
предположение; 

ед.ч. не каменный, а 
деревянный мост; 
технический или 
гуманитарный вуз 

2) подчеркивают связь определяемых 
предметов, их терминологическую 
близость; 

ед. ч. головной и спинной 
мозг; программы для 
средней и высшей 
школы 
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3) выражены порядковыми 
числительными, притяжательными 
местоимениями, прилагательными; 

ед.ч. между пятым и 
шестым ребром; в том 
и в другом случае; у 
моего и твоего отца 

4) указывают на наличие нескольких 
предметов; 

мн.ч. первая и вторая 
мировые войны; в 
западной и восточной 
частях страны 

5) стоят после определяемого слова; мн.ч. места пятое и шестое 
были заняты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
(По материалам: 1. Практикум по русскому языку и культуре речи: Нормы 
современного русского литературного языка / Под ред. И.Г. Проскуряковой. М.: 
Флинта. Наука, 2005. 2. Кудимова Т.А. Русский язык: схемы, образцы, алгоритмы, 
тренинг (совершенствование умений и навыков в подготовке к ЕГЭ). Ростов 
на/Д.: Феникс, 2006.). 
 
 
 
Таблица 1. Правописание безударных гласных 
 
Правило Примеры Примечания 
1. Безударные гласные в 
корнях слов пишутся так, как 
они произносятся под 
ударением в однокоренных 
словах. 

гражданин (граждане) 
усиление (усилить) 
охранять (охрана) 
оправдать (правда) 
умалять (мал) умолять 
(он молится) 

Гласные в корнях 
глаголов совершенного 
вида не проверяются 
подбором глаголов 
несовершенного вида с 
ударным гласным и 
суффиксами -ыва- (-
ива-): опоздать (поздно, 
опаздывать), накопить 
(копит, накапливать). 

2.Правописание безударных 
гласных, не проверяемых 
ударением, определяется по 
орфографическому словарю. 

государство,   винегрет, 
конституция,    
абонемент, 
интеллигенция,       
делегат, 
дезинформация, 
стипендия, 
эксперимент 

 

 

 

Таблица 2. Чередование гласных  в корнях слов  

 

Корни Условие Примеры 
А или О? 

-лаг лож- 
-кас кос- 

Пишется а, если после корня следует 
суффикс -а-. 

предполага
ть — 
предполож
ить 
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прикасатьс
я — 
прикоснуть
ся 

-плав плов- Пишется о только в словах пловец и пловчиха поплавок— 
пловчиха 

-скак - скоч- Перед к пишется а, перед ч пишется о (иск.: 
скачок, скачу). 

проскакать 
— 
выскочить 

-раст - рос- Пишется а перед ст (щ), в остальных случаях 
— о (иск.: росток, ростовщик, отрасль.    
Ростов, Ростислав). 

подрасти— 
заросли 

-гар - гор- 
-клан кпон- 
-теар - твор- 

В безударном положении пишется о (искл.: 
утварь, пригарь, выгарки). 

угар—
угореть 
кланяться 
— 
поклонитьс
я тварь — 
претворить 

-зар —зор- В безударном положении пишется а (искл.: 
зорянка. зоревать). 

зорька— 
зарница 

-мак - мок- Корень -мак- пишется в словах со значением 
«погружать в жидкость», -мок- - в словах 
со значением «пропускать жидкость» 

обмакнуть
— 
промокнуть 

-равн ровн- Корень -равн- пишется в словах со значением 
«равный, одинаковый», -роен- - «ровный, 
прямой, гладкий», а также в словах уровень, 
ровня, ровесник, поровну. 

уравнять— 
выровнять 

Е или И? 
-бер бир- 
-дер дир- 
-мер - мир- 
-пер - пир- 
-тер- тир- 
-блест блист- 
-стел - стил- 
-чет - чит- 

Пишется и, если после корня следует 
суффикс -а-. 

выберу— 
выбирать 
выдернуть
— 
выдирать 
замереть — 
замирать 
опереться 
— 
опираться 
протереть
— 
протирать 
блестеть— 
блистать 
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застелить 
— 
застилать 
вычет— 
вычитать 
(искл.: 
сочетать и 
его 
производны
е) 

 

Таблица 3. Гласные после шипящих 

 

Корень Суффикс 
После шипящих под ударением пишется ё, если в 
однокоренных словах пишется е, например: 
чёрный — чернеть 
Следует различать: 
ожег руку (глагол) — легкий  
ожог существительное) 

1. Под ударением 
пишется ё: а) в 
суффиксе иноязычных 
существительных -ер-, 
например, тренажёр, 
стажер; б) в 
глагольном суффиксе -
е'выва-, например: 
выкорчевывать, 
размежевывать; в) в 
суффиксах 
страдательных 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных -ённ- (-
ён-) и их производных, 
например: копченый, 
копчёности. 
2. Под ударением 
пишется о, без ударения – 
е в суффиксах и 
окончаниях 
существительных и 
прилагательных, 
например: мячом – дачей, 
чужого – хорошего. 
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Таблица 4. Гласные Ы и И  в корнях слов, после приставок и Ц 

 

Ы И 
После приставок 

После приставок на согласную в корне вместо и 
пишется ы (согласно произношению), например: 
играть — сыграть; инфарктный —предынфарктный. 
Но: взимать — в соответствии с произношением 

1. После меж-, сверх-, 
например; 
межинститутский, 
сверхизысканный. 
2. После иноязычных 
приставок (дез-, пан- 
контр-, пост-, суб-, 
супер-, транс-, и др.), 
например: 
дезинтеграция, суперигра, 
постинфарктный. 

После Ц 
Искл.: цыган, цыпленок, на цыпочках, цыц и их 
производные. 

В корнях слов: 
циферблат, циновка, 
циркулировать, цинга, 
цикл. 

 

Таблица 5. Правописание непроизносимых согласных в корнях слов 

Правило  Примеры Примечание  

Для правильного написания слов  
с непроизносимыми  согласными 
в корнях  необходимо изменить  
слово или подобрать  
родственное,  по которому 
можно  проверить наличие  или 
отсутствие  непроизносимого 
согласного. 

«властный – 
власть  

сердце – 
сердечный  

прелестный – 
прелесть 

Чудесны - чудеса 

Честный-честь 

Опасный - опасен» 

1. Написание некоторых 
слов  надо запомнить: 
лестница (но: лесенка), 
блеснуть (но: блестеть), 
плеснуть (но: пслеск). 

2. Написание следующих 
слов  следует различать: 
искусный, искусно – 
искусственный, 
искусство: участвовать 
– чувствовать: косный 
(отсталый) – костный: 
ровесник – сверстник; 
яства (кушанья) – 
явственный. 

61 



 

Таблица 6. Правописание приставок 

 
ПРЕ- или ПРИ-? 

Приставки пре- и при- следует различать по значенню 
при- пре- 
1) приближение, прибавление, присоединение: 
приплыть, прирост, привязать; 
2) действие, доведенное до конца: приучить,  
присудить; 
3) неполнота действия: приостановить, 
приоткрыть; 
4) пространственная близость: приморский,  
пригородный. 

1) высшая степень 
действия или качества 
(приставку можно 
заменить словом 
очень): престранный, 
прехорошенькая, 
преувеличить; 
2) то же, что 
приставка пере-: 
прервать, преградить. 

Примечание. В некоторых русских и иноязычных словах значение приставки 
трудно определить. В таких случаях следует обращаться к словарям и 
запоминать написание трудных слов, например: 
причудливый приоритет принуждать присутствие    
примитивный приватный приключение  приматы        
привилегия притязание  принадлежать 

претендент президент     
престиж прецедент    
преамбула   презент 
пресловутый претензия  
препятствие 
преимущество   
пренебрежение 

3 или С? 
Приставки на -з Приставка с- 
В приставках на -з: из-, воз- (вз-), раз-,низ-, без-, 
через- (чрез-) — конечная ^заменяется буквой с перед 
корнями на глухую согласную (в соответствии с 
произношением). Например: безбрежный — 
бесперспективный; изгнать — исчерпать; 
чрезвычайный — чересчур. 

Приставка с- не 
изменяется независимо 
от следующей за ней 
глухой или звонкой 
согласной. Например: 
сбить - сплотить; сжать - 
сшить; сверить -
сформировать. 

 

Таблица 8. Правописание Н  и НН в различных частях речи 

 
Часть 

речи 
Произ-
водящее 
слово 

Правило НН Н 
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Прилагат
ельное 

 

 

Сущест-
вительное 

 

 

1) основа 
существительного 
на -и + суффикс -
н-; 

старинный (старин-
а) 

 

2) основа 
существительного 
+ суффикс -онн- 
или -єни-; 

фирменный (фирм-
а), 
дискуссионный 
(дискусси-я) 

Исключение: 
ветреный 

 

 

 

 

3) основа 
существительного 
+ суффикс -ан- 
(ян-) или -ин- 

Исключение: 
стеклянный, 
оловянный, 
деревянный 

песчаный (бе-
рег), полотня-
ное (платье), 
лебединая 
(песня) 

Прилагат
ельное 

 

 

Глагол 
 

 

1)если имеется 
приставка; 

умеренный (у-
мерить), уверенный 
(у-ве-рить), 
влюблённый (в-
любить) 

Исключение: 
названый(брат)
, смышлёный 
(мальчик) 

2) если нет 
приставки, 

Исключение: 
желанный, 
священный, 
деланный, 
считанный, 
обещанный 

званые (гости), 
мощёные 
(улицы), 
мороженые 
(фрукты) 

 

 

 

 

 

 

3) если 
бесприставочные 
прилагательные 
входят в состав 
сложных слов; 

 свежеморожен
ые (фрукты) 

4) если есть 
приставка ие-; 

Исключение: 
невиданный,  

незваные 
(гости), 
немощёные  

   неслыханный, 
нежданный, 
негаданный, 
нечаянный 

(улицы) 

5) если 
прилагательные 
оканчиваются на -
ованный (-
ёванный). 

реализованный 
(план), 
циклёванный (пол) 

Исключение: 
кованый, 
жеваный 

Краткая 
форма 

прилагат

Существи-
тельное или 
глагол 

В краткой форме 
прилагательных 
сохраняется 

утро туманно 
(туманное утро), 
лица испуганны 

щёки румяны 
(румяные 
щёки) 
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. написание н или нн 
в соответствии с 
полной формой. 

(испуганные лица) 

Причаст
ие 

Глагол 1) если имеется 
приставка (кроме 
не-) 

Выписанные 
(цитаты), 
заклеенные (окна) 

 

 

 

 

 

2) если причастие 
образовано от 
глагола 
совершенного вида 
(даже без 
приставки); 

решённая проблема 
(решить), 
брошенные дети 
(бросить) 

 

 

 

 

 

3) если имеется 
пояснительное 
слово; 

коротко 
стриженные 
волосы, сушенные 
на солнце травы 

сравните: 
стриженые во-
лосы, 
сушеные 
травы 

Краткая 
ф. 
причасти
я  

глагол  В краткой форме 
причастий всегда 
пишется одно н  

            - Цель 
намечена (ср.: 
намеченная 
цель) 

Существи
тельное  

Прилагател
ьное или 
причастие  

В 
существительных 
сохраняется 
написание н в 
соответствии с 
производящими 
словами 

Воспитанность 
(воспитанный), 
избранник 
(избранный) 

Торфяник 
(торфяной) 
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Наречие Прилагател
ьное или 
причастие 

В наречиях 
сохраняется 
написание н или нн 
в соответствии с 
производящими 
словами  

Говорить обдуманно 
(обдуманный) 

Отвечать 
путано 
(путанный) 

 

 

Таблица 8. Слитное написание сложных прилагательных 

 
Правило Примеры Примечания 

1. Образованные от 
существительных,   пишущихся 
слитно. 

железобетонный 
(железобетон), 
шарикоподшипни
ковый 
(шарикоподшип
ник), 
себестоимостный 
(себестоимость) 

 

2.   Образованные из сло-
восочетаний, компоненты 
которых связаны между собой 
по способу подчинения.  

естественнонаучн
ый 
(естественные           
науки), 
металлообрабаты
вающий 
(обрабатывать 
металл), 
морозоустойчивы
й (устойчивый к 
морозам) 

 

3. У которых одна из 
составляющих их основ 
самостоятельно в такой форме 
не употребляется. 

быстротечный, 
раннеспелый, 
древнегреческий 

нет слова 
«течный», нет 
формы «ранне», 
нет формы 
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«древне» 

4. Употребляющиеся как 
термины или в составе 
терминологических сочетаний: 
первая часть  является 
наречием на о или е (быстро, 
высоко, выше,  ниже,  глубоко,  
мелко, густо, редко, долго, коротко, 
легко,   мало,   много,    остро, 
сильно, трудно, тяжело, узко, 
широко, чисто и др.), а вторая -
прилагательным  или 
причастием  (доступный, плавкий,            
действующий, играющий и др.). 

быстрорежущий, 
высокопрофессио
нальный, 
вышеприведенны
й, 
нижеподписавшие
ся, 
глубокоуважаемы
й, 
мелкозернистый, 
густонаселенный, 
редкоземельный, 
долгоиграющий, 
легкоплавкий, 
короткометражны
й, легкораненый, 
малодоступный, 
малозначащий, 
многодетный, 
острозаразный, 
остродефицитный
, 
сильнодействующ
ий 

Если слова выше 
и ниже получают 
самостоятельное 
ударение, а         
не 
дополнительное 
ударение, они   
пишутся  
раздельно. Но 
всегда раздельно 
при наличии: 
1) краткой формы 
(район густо 
населен), 
2)пояснительных 
слов (легко 
раненный  в 
руку). 
Но:  мало 
приятный че-
ловек (с самост. 
ударением на 
слове мало). 

 

Таблица 9. Дефисное написание сложных прилагательных  

 
Правило Примеры Примечания 
1. Образованные от 
сложных  существительных, 
пишущихся через дефис. 

дизель-моторный 
(дизель-мотор), 
контр-
адмиральский 
(контр-адмирал) 

 

2. Образованные из нескольких основ,    
называющих  разные признаки    
предмета,  но одинаково   
равноправно относящихся к сущ. 

спуско-
подъемный 
механизм 
(спусковой и 
подъемный), 
сравнительно-
исторический 
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подход 
(сравнительный и 
исторический) 

3.Обозначающие неоднородные 
признаки  и  имеющие 
терминологический характер. 

атомно-
молекулярный, 
газово-пылевое 
(облако), 
последовательно
-параллельная 
(схема) 

Следует отличать 
от прилагательных, 
образованных   с 
помощью 
соединительных 
гласных о и е, если 
основа первой части 
существительное. 
Сравните: 
моторно-парусное  
(судно), 
моторостроительный 
(завод), 
топливно -
воздушный, 
топливомасляный. 

4.Прилагательные-термины, 
если первая часть представлена 
основами: 
вертикально-, 
горизонтально-, 
поперечно-, 
продольно-. 

продольно-
строгальный 
(станок), 
вертикально-
подвижной , 

Следует   отличать     
от наречий,          
пишущихся отдельно    
в    сочетаниях, 
которые     не     
являются 
терминами:     
вертикально 
взлетающий (можно 
переставить слова: 
взлетающий 
вертикально). 

5.Географические    и    адми-
нистративные    наименования, 
начинающиеся   с   элементов: 
восточно-, западно-, севера-, 
южно-, юго. 

Северо-
Енисейский, 
Южно-А 
тлантический 

Каждая    часть    
прилагательного      
пишется      с 
прописной буквы. 

6. Называющие оттенки цветов. ярко-синий, 
бледно-желтый, 
лимонно-
сиреневый, 

Краткая    форма    
прилагательных          
сохраняет дефисное 
написание. 
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бутылочно-
зеленый 

    

 

Таблица 10. Написание гласных И и Е в личных окончаниях глаголов 

 

Написание гласных и и е в личных окончаниях глаголов зависит от типа  
спряжения 

Число  Лицо Личные окончания  

1 
спряжение  

2 спряжение  

Единственное 1-е 

2-е 

3-е 

 - у (-ю) 

-ешь 

-ет 

- у (-ю) 

- ишь 

- ит 
Множественное 1-е 

2-е  
3-е 

-ем  
-ете 
-ут (-ют) 

им  
-ите  
-ат (-ят) 

Тип спряжения можно определить по неопределенной форме глагола 
(инфинитиву) 

II спряжение I спряжение 
1. Все глаголы на -вть, 
например: клеить— 
клеишь, клеит, клеим, 
клеите, клеят. 

Все остальные глаголы и 2 глагола на -ить (искл.): 
брить - бреет, бреют; зиждиться -зиждется, 
зиждутся. 

2. 4 глагола на -ать: 
гнать, дышать, 
слышать, держать и 
их производные. 

Примечание. Следует иметь в виду. 
что все личные окончания глагола стлать 

3. 7 глаголов на -еть: 
видеть, смотреть, 
ненавидеть, терпеть, 
обидеть, зависеть, 
вертеть и их 
производные. 

(разговорная форма стелить) образуются только от 
формы стлать (I спр.): стелешь, стелет, стелют. 
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Таблица 11. Правописание НЕ 

 
Слитно Примеры 
1. Со всеми словами, которые без не не 
употребляются. 

невзрачный, нечаянно, ненавидеть 

2. С глаголами и их производными в 
приставке недо-, имеющей значение 
недостаточности, неполноты действия. 

Лучше недосолить, чем пересолить. 

3. С существительными, 
прилагательными, наречиями на -о, 
если с не образуется новое слово (его 
можно заменить синонимом). 

неприятель (враг), недобрый (злой), 
недалеко (близко) 

4. С неопределёнными и 
отрицательными (без предлога) 
местоимениями. 

некому, нечем, некто, нечто, 
некоторый 

5. С некоторыми отрицательными 
наречиями. 

незачем, некогда, негде, некуда, 
неоткуда 

6. С причастиями без пояснительных 
слов. 

На столе лежачи непроверенные 
работы. 

Раздельно Примеры 
1. С глаголами, деепричастиями и 
краткими причастиями. 

не опоздал, писать не торопясь, 
проблема не решена 

2. С существительными, 
прилагательными, причастиями, 
наречиями, если есть или 
подразумевается противопоставление. 

Он мне не приятель. Эта проблема 
не новая, а старая, поболевшая. 

3. С причастиями, имеющими 
пояснительные слова. 

не выполненная в срок работа 

4. С причастиями, прилагательными, 
наречиями, если для усиления 
отрицания используются 
отрицательные местоимения, наречия 
(никого, нисколько, ничуть, нигде) или 
слова: далеко не, вовсе не, отнюдь не. 

никого не заинтересовавшее 
предложение; нисколько не 
выдуманная история; вовсе не 
бесполезный совет 

5. С краткими прилагательными, если 
они в полной форме не употребляются 
или имеют другое назначение. 

не готов, не обязан, не рад, не 
должен 

6. С наречиями, которые выступают в 
роли сказуемого в безличных 
предложениях. 

не жаль, не нужно, не надо, не видно 
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7. С числительными, предлогами 
(кроме несмотря на, невзирая на), 
союзами, частицами, местоимениями и 
некоторыми наречиями. 
 

не один, не тот, не на кого, не под 
 

 

Таблица 12. Правописание предлогов 

 
Непроизводные (парные) предлоги 
Парные предлоги из-за, из-под пишутся через дефис, например: из-под 
земли, из-за угла 
Производные предлоги 
Производные предлоги (перешли в предлоги из других частей речи) 
пишутся в одних случаях слитно, в других раздельно. Их следует отличать 
от сочетаний существительных с предлогами, которые всегда пишутся 
раздельно. 

1. СРАВНИ И ЗАПОМНИ: Следующие предлоги пишутся слитно 
Предлоги Существительные с предлогами 
навстречу: Навстречу нам 
(направление) двигалась колонна 
курсантов. 

Коллектив пошел на встречу с 
судьей. 

насчет: Он пришел узнать насчет (в 
отношении) работы. 

Я решил положить деньги в банк на 
счёт родителей. 

наподобие: Мы увидели гору 
наподобие (вроде) двугорбого 
верблюда. 

Преподаватель обратил наше 
внимание на подобие этих фигур. 

вместо: Вместо (возмещение) лекции 
сегодня будут практические 
занятия. 

Корреспондент приехал в место 
расположения дивизии. 

вслед: Мы долго смотрели вслед 
(направление) уходящему поезду. 

Охотник внимательно всматривался 
в след, оставленный зверем. 

ввиду: Ввиду (по причине) моей 
болезни прошу перенести время 
отпуска на более поздний срок. 

Что вы имеете 'в виду? 

вследствие: Вследствие (по причине) 
наступивших сильных холодов 
занятия в школах отменили. 

В следствии по делу выяснились 
некоторые подробности. 
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1 СРАВНИ И ЗАПОМНИ: Следующие предлоги пишутся раздельно и на конце -е 
в продолжение: В продолжение 
(время) года длилась их переписка. в 
течение: В течение (время) недели 
дули сильные ветра. 
в заключение: В заключение (в 
конце) своего выступления артист 
спел песню о матери. 

В продолжении романа вы узнаете о 
дальнейшей судьбе героя. Сильная 
струя в течении реки отбросила 
лодку в сторону. 
В заключении специалистов 
содержались интересные 
рекомендации. 

 

 

 Таблица 13. Правописание союзов 

 
Союзы Сочетания 
1. Тоже, также являются 
синонимами. Их можно заменить 
союзом и, например: В воскресенье 
библиотека тоже (также) работает. — 
И в  воскресенье библиотека 
работает. 

то же, так же (сочетания 
местоимения то и наречия так с 
частицей же) нельзя заменить союзом 
и. Частицу же можно опустить, 
например: В воскресенье библиотека 
работает так (же), как в обычные дни. 

2 Притом, причем являются 
синонимами. Их можно заменить 
выражением «вместе с тем», 
например: Мои друзья учатся и 
притом еще работают. 

при чем, при том — сочетания 
предлога при с местоимениями чем и 
том. К ним можно поставить вопрос, 
например: При том архиве была 
подробная опись документов. — При 
каком архиве? 

3. Оттого, потому синонимичны и 
заменяют друг друга, например: Мне 
грустно оттого (потому), что нет 
тебя со мной. 

от того, по тому — сочетания 
предлогов с указательными 
местоимениями того и тому. К ним 
можно поставить вопрос, например: 
От того берега отчалила лодка. — От 
какого берега? 

4. Зато можно часто заменить союзом 
но, например: Он некрасив, зато (но) 
умен. 

за то — сочетание указательного 
местоимения то с предлогом за. К 
нему можно поставить вопрос, 
например: Не за то волка бьют, что 
сер. а за то. что овцу съел. — За что 
бьют волка? 

5. Чтобы — нельзя бы оторвать 
перенести в другое место, например: 
Чтобы рыбку съесть, надо в воду 
лезть. 

что бы — сочетание местоимения что 
и частицы бы, которую легко можно 
опустить или перенести в другое 
место, например: Что (бы) вы 
посоветовали почитать? 
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6. Итак выступает в роли союза, 
синонимичного слову следовательно, 
например: Итак, вам надо сначала 
составить бизнес-план 

и так (сочетание союза и и наречия 
так) отвечает на вопрос «как?», 
например: Так тихо и так грустно он 
пел свою песню, что у меня сжалось 
сердце. 

Примечание: сложные (составные) союзы пишутся раздельно: как будто, то 
есть, в то время как, по мере того как и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПУНКТУАЦИОННЫЕ НОРМЫ 
(По материалам: I. Практикум по русскому язык и культуре речи; Нормы 
современного русского литературного языка / Под ред. И.Г. Проскуряковой. 
М.: Флинта: Наука, 2005. 2. Кудимова Т.Л. Русский язык: схемы, образцы, 
алгоритмы, тренинг (совершенствование умений и навыков в подготовке к 
ЕГЭ) Ростов на/Д.: Феникс, 2006). 
Таблица 1. Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии 
глагола-связки и в неполном предложении 
Тире ставится Тирс не ставится 
1. При   отсутствии глагола-связки   в 1.    При  отсутствии  глагола-связки    

в 
следующих случаях: следующих случаях: 
1) Подлежащее и сказуемое 
выражены существительным или 
числительным в именительном 
падеже: 
Если бедность - мать преступлений, 
то недалекий ум - их отец.  
Четырежды четыре - шестнадцать. 
2) Подлежащее и сказуемое 
выражены 
неопределенной формой глагола: 
Жить — родине служить. 

1) Сказуемое присоединяется к 
подлежащему сравнительными   
союзами   (как,   словно, точно, как 
будто, все равно как и т.п.): 
У молодой березки крона как пламя 
свечи. Земля как будто глобус. 
2) При  сказуемом-существительном    
с отрицанием не: 
Но доказала мне судьба, что жизнь не 
сказка и не сон. 

3) Один  из главных членов 
выражен существительным  в 
именительном падеже, а другой — 
числительным или неопределенной 
формой глагола: Возраст Земли — 
пять миллиардов лет. Дело 
художника— рождать радость. 
4) Перед сказуемым стоят слова это, 
вот, значит, это значит: 
Речевая культура человека — это 
зеркало его духовной жизни. 
Избавить мир, планету от чумы — 
вот гуманизм. 
2. В неполных предложениях, входящих 
в состав  сложного,  при  пропуске 
сказуемого, если оно восстанавливается 
из текста  предложения: Человеку 
свойственно  ошибаться,  глупцу  — 
настаивать на своих ошибках. 

3) Между подлежащим и 
сказуемым стоит вводное слово, 
иногда наречие или союз: Писатели,  
говорят,      люди бывалые, 
интересные и разносторонние, но 
шумные и 
насмешливы. Мой брат теперь 
студент. Наш сосед тоже 
интересный человек. 
4) Подлежащее выражено личным 
местоимением, а сказуемое — 
существительным в именительном 
падеже: Он адвокат. 
Тире допустимо в этом случае при 
логическом подчеркивании сказуемого: 
Я — сын  Земли,   дитя  планеты 
малой, затерянной в пространстве 
мировом. 
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Таблица 2. Однородные члены предложения 
 

Запятая ставится Запятая не ставится 
1. Однородные  члены  не   
соединены союзами: Мы слушали 
музыку, ходили в театр,  делились 
впечатлениями от увиденного и 
услышанного. 
2. Однородные члены соединены 
противительными союзами (а, но, 
да(=но), однако, зато, хотя и др.):  
Это был прекрасный, хотя и 
несколько печальный город. Я 
немного поколебался, однако сел. 
3. Однородные члены соединены 
повторяющимися соединительными  
или разделительными союзами (и.., 
и;ни.., ни; или.., или; либо.., либо; 
то.., то, не то.., не то и др.): Уже 
не стало видно ни земли, ни 
деревьев, ни неба. Не сотвори себе 
кумира ни на земле, ни в небесах. 
4. Однородные члены соединены 
двойным союзом (как.., так.., как, 
не только.., но 
и, хотя и.., но и т.п.): С помощью 
спорта можно вызвать как самые 
благородные, так и самые 
низменные страсти. 

1. Однородные члены соединены 
неповторяющимися союзами (и, да(=и), 
или, либо): Уголовное   
законодательство способствует 
воспитанию граждан в духе точного 
соблюдения законов и уважения к 
правилам общественного порядка. 
2. Внутри  группы  однородных членов, 
соединенных попарно:  На бесконечном и 
вольном просторе шум и движенье, 
грохот и гром. 
3. Во    фразеологических  оборотах  с 
повторяющимися союзами (и то и се, ни 
то ни се, ни рыба ни мясо, и так и сяк, ни 
днем ни ночью,   и день  и   ночь   и   т.п.):   
Иван Никифорович был ни .жив ни 
мертв. Все ж и добро и зло в столетье 
каждом есть, и в том для мудрого о 
некой тайне весть. 

 

 Таблица 3. Однородные члены предложения  с обобщающим словом  
Двоеточие перед однородными членами Тире после однородных членов 
I. Обобщающее слово стоит перед 
однородными членами: В человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли. Развитие 
Интернета изменило многое: 
образование, бизнес, коммуникации. 

1. Обобщающее слово стоит после 
однородных членов: Я в это чудное 
мгновение людей и мир — все 
позабыл. 
2. Однородные члены, стоящие 
после обобщающего слова, не 
заканчивают собой предложения: И 
где был ни был: в труде и в походе — 
со мною Отчизна моя. 
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Таблица 4. Определение 
Однородные Запятые ставятся Неоднородные Запятые не ставятся 

1. Обозначают отличительные 
признаки разных   предметов:  Пели   
русские, украинские, молдавские 
песни. 
2. Определения, характеризуя 
предмет   с разных    сторон, 
объединены каким-либо общим   
признаком   (внешним   видом, 
производимым впечатлением, причинной 
связью и т.п.). Между ними обычно 
можно вставить союз и:   
Беспокойная, дерзкая сила на поэмы 
пролилась. 
3. За одиночным определением 
следует распространенное определение: 
За   окном   шумела   пышная,   
омытая дождем листва. 
4. Определения  стоят  после 
определяемого  существительного:   
Она уже видела этого парня, 
худенького, забавного, суетливого. 
5. Определения выступают в роли 
художественных определений 
(эпитетов): Его бледно-голубые, 
стеклянные глаза разбегались.... 

1. Стоящее впереди определение 
относится не непосредственно к 
существительному, а к 
словосочетанию этого 
существительного с ближайшим       
определением;  Длинный товарный 
поезд стоит у полустанка. 
2. Определения характеризуют 
предмет с разных сторон (размер и 
материал, форма и цвет, качество и 
местонахождение и т.п.). Между    
такими    определениями    нельзя 
вставить союз и: По небу неслись 
быстрые  черные облака. 
3. Сначала стоит 
распространенное определение, а за 
ним одиночное: За окном шумела 
омытая дождем пышная листва. 

 

Таблица 5. Обособление определений 

Обособляются 

1. Распространенные определения, выраженные прилагательным или 
причастием с зависящими от них словами и стоящие после определяемого слова: 
Государственный аппарат - система органов, призванных осуществлять 
задачи и функции государства. 

2. Два или несколько одиночных определений, стоящих после определяемого слова, 
особенно если последнему предшествует еще одно определение: А ранним 
утром, белым и росистым, взмахни крылом. 
3. Распространенные или одиночные определения, стоящие перед 
определяемым существительным, если они имеют добавочное 
обстоятельственное значение обычно причинное или уступительное: 
Подгоняемая шестами, лодка наша хорошо шла по течению. 
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4. Распространенные или одиночные определения, относящиеся к личному 
местоимению (независимо от места): Озаренный лучом, я спускаюсь в 
овраг. В часы одинокие ночи люблю я, усталый, припечь. 
5. Распространенные или одиночные определения, если они оторваны от 
определяемого существительного другими членами предложения {независимо 
от места): 
Летит душа, освобожденная, в живой эфир и там находит, удивленная, за 
миром мир. 
. 6. Несогласованные определения, выраженные косвенными падежами 
существительных с предлогами, а) если они стоят в одном ряду с 
согласованными определениями: Маленький, худенький, с острым носиком, 
он привлек к себе всеобщее внимание. б) если являются разъясняющим 
замечанием к существительным или личным местоимениям: Илья, со 
спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутою рубахой оглядывал 
комнату. 

Не обособляются 
1. Распространенные и одиночные определения, стоящие перед определяемым 
существительным: Хмурившаяся сутра погода стала понемногу 
разъясняться. Окружающие нас люди нуждаются в нашем тепле. 
2. Прилагательные и причастия, входящие в состав именного сказуемого. В 
этом случае они могут быть поставлены в творительном падеже: девушка 
пришла усталая. - Девушка пришла усталой 

 

 

 

Таблица 6. Обособление приложений 

Обособляются при помощи запятых 
 
1. Распространенные приложения, выраженные нарицательными 
существительными и относящиеся к нарицательным существительным 
(независимо от места): В продажный век, век лжи и грубой силы, зовешь к 
добру и истине служить 

2.Распространенные приложения, относящиеся к именам собственным и 
стоящие после них: Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы.
  
3. Распространенные приложения, стоящие перед именем собственным, если 
они имеют добавочное обстоятельственное значение (в этом случае их 
можно заменить оборотом со словом будучи): Отступник бурных 
наслаждений, Онегин дома заперся, зевая, за перо взялся. 
4. Приложения, относящиеся к личному местоимению (независимо от места 
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и распространенности): Сын земли, единый из бессчетных, я в бесконечное 
бросаю стих. 
5. Приложения, присоединяемые словами даже, например, особенно, по 
имени, в том числе и союзами то есть, или (в значении то есть): 
Предопределение, или неизбежность, заложена в сути вещей 
неодушевленных, но не в нашей сути. 
6. Приложения, присоединяемые союзом как (со значением причинности): 
Как юрист, я должен сказать, что такое заключение несколько 
преждевременно. 
7, Собственные имена, если они служат для пояснения или уточнения 
нарицательного: Младший брат его, Александр, еще учится в школе.  
Обособляются при помощи тире Не обособляются 
1.Распространенное приложение, если 
оно не только определяет предмет, но и 
конкретизирует, поясняет его 
содержание. Чаще такие приложения 
стоят в конце предложения: Умейте 
же беречь, в дни злобы 
и страданий наш дар бессмертный — 
речь. 
2. Приложение, относящееся к 
одному из однородных членов: 
Запомним же русские их имена, что 
дороги будут для внуков: Здоровцев 
Степан    — командир их звена, пилот 
Харитонов и Жуков. 

1. Распространенные приложения, 
стоящие перед именем собственным, если 
они не имеют добавочного 
обстоятельственного значения: 
Четырехлетний  жеребец Изумруд 
подошел к дверной решетке. 
2. Оборот, присоединяемый союзом 
как и имеющий значение «в качестве»: 
Богат, хорош собою, Ленский везде был 
принят как жених. 

 
Таблица 7. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями 

Обособляются Не обособляются 
1. Деепричастный оборот, т.е. 
деепричастие с зависимыми  словами, 
обособляется независимо   от   места,   
занимаемого   по отношению к глаголу-
сказуемому: Уголовное 
законодательство   Российской   
Федерации, охраняя    правопорядок    
от    преступных посягательств, 
способствует проведению в 
жизнь принципов социальной 
справедливости. 
2. Два или  несколько одиночных 
деепричастий, относящихся к одному 
глаголу: Волны несутся,  гремя и 

1. Деепричастные обороты устойчивого 
типа  (фразеологизмы):     Приходилось 
сидеть сложа руки и думать. 
2. Деепричастия в составе однородных 
членов,  выраженных другими  частями 
речи:   Умолк   докучный   крик   погони; 
дымясь и в пене скачут кони между 
провалом и горой. 
3. Одиночные  деепричастия,   стоящие 
после глагола-сказуемого и отвечающие 
на вопрос как? каким образом? Оба они 
сидели минут пять не шевелясь. 
4. Деепричастия и деепричастные 
обороты, тесно по смыслу сливающиеся со 
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сверкая,   чуткие звезды глядят с 
высоты. 
3. Одиночные деепричастия, если они 
не имеют значения наречия: Умей 
прощать и не кажись, прощая, 
великодушней и умней других. 

сказуемым: Это упражнение делают 
не поворачивая головы. 

 
Таблица 8. Обособление дополнений и обстоятельств, выраженных 
существительными и наречиями 

Обособляются 
1. Обстоятельства, выраженные существительными и наречиями: 
1) места или времени, уточняющие смысл предшествующего соответствующего 
обстоятельства: Она сидела в ложе слева от сцены, ближе к месту убийства. 

2)обстоятельства уступки, выраженные существительными с предлогами 
несмотря на (невзирая на): Несмотря на доказанность виновности, подсудимый 
отрицая многие эпизоды. 

3)обстоятельства, выраженные существительными с предлогами или 
предложными сочетаниями благодаря, согласно, ввиду, вследствие, по причине, в 
силу (обстоятельства причины); яри условии, при наличии, при отсутствии 
(обстоятельства условия); вопреки (обстоятельства уступки), обособляются в 
зависимости от целей автора (обычно тогда, когда они распространены и стоят 
перед сказуемым): Луговые цветы в этом году, благодаря постоянным дождям, 
необыкновенно ярки и пышны. Вопреки ожиданиям присутствующих, Щукарь 
пошел на свое место, не вступая в обычные пререкания. 
2)Дополнения, выраженные кроме, помимо, исключая, за исключением, включая, 
наряду с, сверх и вместо обычно обособляются: Виновность подсудимого, кроме 
показаний свидетелей, доказана протоколом осмотра 
места происшествия, актом судебно-медицинской экспертизы. 
Не обособляются 
1. При встрече разных по значению обстоятельств (одно — времени, другое — 
места): 
С Игорем я познакомился несколько лет назад на берегу Черного моря. 
2. Дополнения с предлогом вместо, если предлог вместо имеет значение за, 
взамен: Сын после ночной смены остался работать днем вместо больного отца 
(за больного отца). Вместо шубы он надел пальто (взамен шубы).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ОБРАЗЦЫ ДЕЛОВОЙ И ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

Декану ЮК 

СКФ РПА Минюста России  

Бараевой З.М. 

студента 1 курса 1 группы  

Алиева A.M. 

 

заявление. 

   Прошу Вас освободить меня от занятий с 2.10. по 10.10. 2010 г. в связи с 
участием в международных соревнованиях. Приглашение прилагается. 

 

 

1.10. 2010 г.                                                                           Алиев A.M. 

__________________________________________________________________ 

РАСПИСКА 

        Я, Исаева Эльвира Маратовна, студентка 5 курса юридического факультета 
СКФ РПА Минюста России, получила в библиотеке 10 (десять) экземпляров 
журнала «Юридический вестник» для подготовки к научно-практической 
конференции. 

 

 

1 марта 2010г.                                                                                       Э.М. Исаева 
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Декану ЮК 

СКФ РПА Минюста России  

Бараевой З.А. 

студента 1 курса 1 группы  

Алиева A.M. 

 

объяснительная записка. 

Я отсутствовал на занятиях с 3.11. по 10.11.2010 г. по причине болезни. 

 

Справка прилагается. 

 

1.10. 2010 г.                                                                                        Алиев A.M. 
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ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я, Магомедов Руслан Ибрагимович, студент юридического факультета СКФ РПА 
Минюста России, доверяю Исаевой Эльвире Маратовне, проживающей по адресу: 
г. Махачкала, ул. Р.Гамзатова 5, кв. I ,  паспорт: серия 40 2176734, выдан 
Ленинским РОВД г. Махачкалы 10 марта 2004г., получить причитающуюся мне 
заработную плату по договору за работу в юридической клинике при СКФ РПА 
Минюста России за июль-август 2010 г. 

 

7 сентября 2010 г. 

P.M. Ахмедов 

Подпись Ахмедова P.M. удостоверяю, 

начальник отдела кадров СКФ РПА Минюста России             С.В. Павлова                                  

8 сентября 2010 г.                                                                           Печать 
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РЕЗЮМЕ 

Личные данные  

 

Ф.И.О.:   

Домашний 
адрес: 

  

 

Телефоны     

 

 

 

    

          ФОТО 

Эл. почта:   

 

Дата 
рождения: 

  

 

Семейное 
положение: 

  

 

Дети:   

 

 

 

Цель: (цель при устройстве на работу) 

 

Образование: 
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Бизнес тренинги (Перечислить пройденные бизнес – тренинги с указанием, какая 
компания заказывала тренинг, какая компания проводила тренинг (если это не 
внутренний тренинг), тема тренинг). 

Тренинги  

 

 

Опыт работы (перечислить места работы в обратном порядке) 

 

от –до  

Направление 
деятельности: 

 

Должность:  

Непосредственный 
руководитель: 

 

Обязанности: • Как можно подробнее перечислить служебные 
обязанности 

Личные 
достижения: 

• 

Ниже в таком же виде перечислить все предыдущие  места работы.  

 

Владение языками 

Оцените свой уровень по 5-ти балльной шкале. 

 

Язык Читаю Говорю Пишу Понимаю 

Русский     

Немецкий     

Английски     
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й 

Другой     

 

Чего Вы хотите достичь в профессиональной сфере в ближайшие 2-5 
лет:  

Дополнительные навыки: 

• Водительское удостоверение категории. Есть/Нет. Категория. 
Водительский стаж. 

• .Персональный компьютер. 
     Отметьте программы в которых работаете 

 и оцените свой уровень в каждой из них по 5-ти балльной шкале 

 

Программа Самооценка Программа Самооценка  

Word  Outlook  

Excel  Outlook Express  

Power Point  1 С  

Access  Oracle  

Acrobat Reader  Internet  

Другое    

 

Готовность к командировкам: 

Да/Нет, и если да, то в каком объеме ( )  

Готовность работать сверхурочно: 

Да/Нет. Если да, то как часто,(как необходимо), можете ли в выходные – 

Мои сильные стороны: 

Качества характера, которые Вы хотели бы изменить в себе: 
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Вредные привычки: 

Хобби: 

Референс-лист: 

(укажите пожалуйста ФИО, профессию или должность, телефон 5-ти 
человек (желательно) которые могли бы, при необходимости, Вас 
охарактеризовать). 
                  2008 г. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении судебно-медицинской экспертизы 

г. Энск                                                                                   14 сентября 2006 г. 

Следователь прокуратуры Кировского района г. Энска Павлов Н.М., 
рассмотрев уголовное дело по обвинению Гусева Ильи Ивановича в 
преступлении, предусмотренном ст. 103 УК РФ, 

установил: 

      12 сентября 2006 г. Гусев И.И. в комнате №6 общежития Уральского 
политехникума, расположенного в г. Энске, ул. Мира, дом 93, около 21. часа 
совершил убийство студента данного техникума Митина Юрия Петровича, 
нанеся ему ножевое ранение в область спины. 

    При осмотре места происшествия был обнаружен и изъят нож, 
изготовленный по типу финского. 

    Принимая во внимание, что для установления причины смерти и 
характера нанесенного ему ранения обязательно производство судебно-
медицинской экспертизы, руководствуясь п. 1 ст. 184, 187 УПК РФ, 

постановил: 

1.Назначить по настоящему делу судебно-медицинскую экспертизу, 
производство которой поручить бюро судебно-медицинской экспертизы г. 
Энска. 

2.На разрешение эксперта поставить вопросы: 

а) какие телесные повреждения имеются на трупе Митина Ю.П., 

б) каков характер расположения телесных повреждений, 

в) не нанесены ли эти повреждения ножом, изъятым с места 
происшествия, 

г) какова причина и давность наступления смерти Митина Ю.П., 

д) не находился ли потерпевший в момент получения травмы в состоянии 
алкогольного опьянения. 

3. Предоставить в распоряжение эксперта: 

а) труп Митина Ю.П., 

86 



б) протокол осмотра места происшествия от 12 сентября 2006 г., 

в) нож, изъятый с места происшествия.  

Следователь Павлов Н.М. 
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ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

г. Энск                                                                                      4 ноября 2005г. 

                                                                          осмотр начат в 9 часов 10 минут                                                                                                    
осмотр окончен в 11 часов 50 минут 

           Участковый инспектор отдела внутренних дел г. Энска старший 
сержант милиции Ахмедов Р.И., получив в 8 ч. 30 мин. 4 ноября 2005 г. от 
дежурного по ГОВД сообщение о краже товаров из магазина, прибыл на 
место происшествия в магазин № 2 и с участием специалиста-криминалиста 
отдела внутренних дел г. Энска младшего лейтенанта милиции Ильясова А. 
Г., в присутствии понятых Проханова И. М. 1954 года рождения и Бокова И. 
А., 1958 года рождения, руководствуясь ст. 178 и 179 УПК РФ произвел 
осмотр места происшествия, о чем в соответствии со ст. 182 УПК РФ 
составил настоящий протокол. 

           Осмотр производился в условиях пасмурной погоды без осадков, при 
естественном освещении и температуре воздуха - 10° С. 

         Осмотром обнаружено: 

          Магазин №2 расположен по западной стороне улицы Береговая г. Энска 
в доме № 19. С северной стороны магазина на расстоянии 22 м от него по той 
же стороне улицы Береговая находится жилой дом №8, принадлежащий 
гражданину Жукову Л.Ф. , с южной стороны магазина на расстоянии 24 м 
расположено здание почтового отделения. Магазин №2 представляет собой 
прямоугольной формы кирпичное одноэтажное строение, покрытое железом, 
расположенное по длине с севера на юг. Длина магазина - 10 м, ширина - 6 м. 
Восточная сторона магазина, обращенная на улицу Береговая, имеет два 
окна, расположенные по обе стороны входной двери. На южной стороне, с 
внешней стороны, имеется так же два окна. Входная дверь магазина обшита 
листовым железом, имеет дверную металлическую накладку, проходящую от 
одного косяка к другому через все полотно двери. Дверь заперта на два 
навесных замка, один из которых цилиндрический, другой - пружинный, 
контрольный замок. Косяки, двери, замки повреждений не имеют. 

           С южной, западной и северной сторон от магазина земля покрыта 
рыхлым  снегом. На нем обнаружена дорожка объемных следов обуви, 
идущая от улицы Береговая вдоль южной стены, на расстоянии 45 см от 
фундамента магазина, к западной стене подсобного помещения. Входная 
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дверь, ведущая в подсобное помещение, оторвана от косяка вместе с петлями 
и приоткрыта вовнутрь помещения. На левом косяке имеются вмятины 
треугольной формы. При входе в подсобное помещение с левой стороны, у 
стены стоят два ящика чая и два мешка с сахаром. С правой стороны от 
входа лежат две картонные коробки с электролампами, два картонных 
ящика с телевизорами «Электрон -701». 

            С места происшествия изъяты: 

1)гипсовый слепок следа обуви (коробка №1); 

2)следы пальцев и ладони на четырех отрезках дактилоскопической пленки 
(коробка №2); 

3)изготовленные из пасты «К» слепки с вмятины ( коробка №3); 

4)картонные коробки и шесть паспортов на ручные часы «Восток», «Чайка, 
и «Слава» (пакеты №1,2). 

               В процессе осмотра составлены: общий план места происшествия, 
развернутый план магазина, схемы двух дорожек следов обуви, которые 
прилагаются к настоящему протоколу. Понятые: Проханов И.М., Боков И.А. 

Специалист-криминалист младший лейтенант милиции                 Ильясов 
А.Г.  

Участковый инспектор старший сержант милиции                          Ахмедов 
Р.И. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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В Арбитражный суд г. Махачкалы 

                                                                                        (адрес:                          ) 

                                                                               Истец: (наименование)                                                                                                                
Адрес:  

                                                                                                Отвечик(наименование)                                                                                                  
Адрес:  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О признании права собственности 

Между истцом и ответчиком заключен договор от          ноября 200 

года,   купли-продажи   здания   площадью                   кв.м,   условный   
номер объекта             , расположенного по адресу:   

Согласно п.  договора ответчик обязуется передать в собственность истца 
нежилое здание общей площадью      кв.м, принадлежащее ответчику на 
основании Свидетельства о государственной регистрации права от          , 
запись в государственном реестре прав № (Свидетельство серия), а истец 
принять здание и оплатить его стоимость, указанную в п. 2.1 договора. 

Передача здания должна была осуществиться по подписанному сторонами 
акту приема-передачи в течение дней с момента оплаты. 

Цена договора составила              . Данную сумму истец полностью уплатил 
ответчику, что подтверждается актом от                (дата). Со своей стороны 
истец полностью выполнил все свои обязательства, предусмотренные 
договором.      (дата) истец обращался к ответчику с требованием  исполнить 
обязательства, предусмотренные договором. 

       Считаем, что у истца возникло право собственности на здание. 

       На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 1, 8, 9, 11, 12, 209, 218, 
223 ГК РФ, ст.ст. 125,126 АПК РФ: 

      Прошу суд: 

      Признать право собственности на здание площадью  кв.м, 

условный номер объекта, расположенного по адресу:                                , 

Приложение: 
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Генеральный директор                                                                        Ф.И.О. 

(наименование истца) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

Лексические ошибки 

Неточность словоупотребления. 

Точность речи зависит от умения пишущего отобрать слова и выражения, 

наиболее соответствующие передаваемому содержанию. Нарушение норм 

словоупотребления приводит к лексическим ошибкам. 

1. Употребление того или иного слова в значении, ему не свойственном или 

не подходящим к данному контексту. Эти ошибки объясняются неправильным 

пониманием значения употребляемого слова (плохо усвоено значение слова), или 

безразличным употреблением слова из синонимического ряда, члены которого 

различаются оттенками общего для них значения (то есть осознается то общее, 

что объединяет слова синонимического ряда, но не выявляются оттенки значения, 

по которым различаются слова-синонимы), или неумением вовремя употребить 

нужное для данного случая слово: Чацкий особенно глубоко выступает против 

крепостников (вместо страстно); Грибоедов изобразил в комедии разложение 

дворянского класса на два лагеря (вместо расслоение); Чацкий не одинок, у него 

много сообщников (вместо единомышленников). 

Наблюдаются случаи ошибочного употребления иноязычных слов: 12 

апреля весь мир потрясла величайшая ассоциация (вместо сенсация); Фамусов 

действует по лозунгу: подписано, так с плеч долой (вместо по принципу). 

2. Ошибки, вызванные смешением в употреблении паронимов (слов, 

сходных по звучанию, но разных по смыслу): Алеша безропотно переносил все 

тяжести жизни (вместо тяготы); Онегин ведет праздничный образ жизни 

(вместо праздный); Бакенбарды у Базарова были песчаного цвета (вместо 

песочного). 

3. Употребление лишних слов (плеоназмов). Плеоназмы — это ошибочные 

с точки зрения норм лексической сочетаемости соединения двух слов, в которых 

одно из них является лишним (не несет дополнительной смысловой информации), 

так как оба они или совсем не отличаются по смыслу (это так называемые 
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абсолютные синонимы), или отличаются незначительно, или, наконец, эти слова 

принадлежат к разным частям речи — они смежны по семантике (ср.: Базаров 

несколько резковат. Слово несколько определяет степень признака, которая 

выражена в самом прилагательном суффиксом -оват). 

Плеоназмы различны по структуре. Среди них выделяются: 

а) сочетание двух однозначных (синонимичных) существительных, 

воспринимаемых учеником как обозначения разных, хотя и однородных понятий: 

Слышались брань и ругательства; 

б) сочетание прилагательного и существительного, в котором значение 

прилагательного в известной мере дублирует значение, заключенное в 

существительном: Наступил темный мрак; 

в) сочетание двух однозначных (синонимичных) глаголов: Мы помнили и не 

забывали его советов; 

г) сочетание двух однозначных (синонимичных) прилагательных: 

Раскольников жил в небольшой маленькой каморке; 

д) сочетание глагола и наречия: Враги приближались все ближе. 

Плеонастические сочетания в речи появляются по причине незнания 

точного значения иноязычного слова, а иногда и вследствие небрежного его 

употребления рядом с русским: Его гуманность и человеколюбие известны всем; 

Внимание к деталям и подробностям в описании характеров героев; Моя 

автобиография; Это криминальное преступление; Воздвигнут мемориальный 

памятник. 

4. Встречаются ошибки в употреблении омонимов и многозначных слов, 

приводящие к двусмысленности, нелепости: Готовясь к экзаменам, я перечитала 

все книги (прочитала повторно или прочитала все подряд?); Павел и его друзья 

сели за стол и стали разбирать прочитанные книги (приводить в порядок? 

анализировать? брать себе?); Она никак не управляла домом (жильцами дома? 

семьей? хозяйством своей семьи?). 

 

Нарушение лексической сочетаемости слов. 
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Для правильного употребления слов в речи необходимо знать не только их 

точное значение, но и учитывать особенности лексической сочетаемости слов, то 

есть их способность соединяться друг с другом. 

Соединение слов бывает невозможно, во-первых, из-за смысловой 

несовместимости (ср.: мякиш тишины, обедать потолок и т.п.); во-вторых, в силу 

их грамматической природы (например, прилагательные не вступают в связь с 

глаголами или наречиями, не соединяются с числительными и т.п.); в-третьих, из-

за лексических особенностей (слова не вступают в связи друг с другом, хотя и 

обозначают соединимые понятия; ср.: можно сказать глубокая старость, глубокая 

зима, но нельзя — глубокая юность, глубокая весна). Кроме того, соединение слов 

в словосочетании может наталкиваться на ограничения, регулируемые 

стилистическими законами (ср.: стилистически ограниченное сочетание тщетно 

артачиться, в котором употреблены книжное и разговорно-просто- речное слова). 

В зависимости от ограничений, регулирующих соединение слов, 

различается три важнейших типа сочетаемости: лексическая, грамматическая и 

стилистическая. Отступления от исторически сложившейся лексической 

сочетаемости приводит к так называемым лексическим ошибкам. Отступления от 

законов стилистической сочетаемости влекут за собой стилистические ошибки. 

Для более полного представления об ошибках на сочетаемость необходимо 

также сказать о двух типах значений слов — свободном и фразеологически 

связанном. 

Слова со свободным значением (это обычно слова с прямым, 

номинативным значением) имеют широкие и разнообразные связи с другими 

словами. Эти связи обусловлены предметно-логическими отношениями, то есть 

отношениями обозначаемых словами явлений действительности. 

Слова с фразеологически связанным значением имеют ограниченную 

лексическую сочетаемость. Так, например, можно сказать страх берет, охота 

берет, злость берет, но нельзя — радость берет, удовольствие берет, 

наслаждение берет. Слово карий употребляется в тех случаях, когда речь идет о 

цвете глаз и масти лошадей. Со словами же пальто, дом, мебель и т.п. оно не 
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сочетается. Можно сказать одержать победу, одержать верх, но нельзя сказать 

одержать успех, одержать хороший результат. Все эти случаи избирательной 

сочетаемости слов называют также несвободной лексической сочетаемостью. 

 

Ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Ошибки заключаются в основном в искажении состава фразеологизмов, 

крылатых выражений, в неудачном построении словосочетаний по типу 

известных фразеологических оборотов, в неуместном использовании их и т.п.: 

Вся страна от малого до великого поднялась на борьбу с врагом (вместо от мала 

до велика); Книга — оружие с неграмотностью (вместо оружие в борьбе с 

неграмотностью); Он никогда не откладывал дела в длинный ящик (вместо дол-

гий ящик). 

Имеются случаи искажения пословиц и поговорок: честь сберегают 

смолоду; рукой руку моют; из огня да из полымя; басни соловья не кормят. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматическая правильность речи — это соблюдение в ней основных 

грамматических норм, большая часть которых сформулирована в виде правил 

грамматики. Это — нормы словообразования частей речи, склонения и спряжения 

слов, согласования, построения предложений той или иной структуры, а также 

нормы управления, которые усваиваются практически. Отступления от этих норм 

квалифицируются как грамматические ошибки, которые подразделяются на 

словообразовательные, морфологические и синтаксические. 

Морфологические ошибки 

Морфологические ошибки — это всякого рода отступления от норм 

образования и употребления форм слов, вызываемые недостаточным владением 

морфологическими нормами литературного языка. Последнее приводит ко 

всякого рода неправильным аналогиям и смешениям одних форм с другими, а 

также позволяет проникнуть в речь просторечным формам. 

Ошибки в роде существительных. 
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Эти ошибки вызываются, как правило, влиянием просторечия: Мама 

научилась делать повидлу (повидло); Один тапок потеряли (одну тапку), 

Сандаль был на ноге (сандалия); Купила билет с плац-картом (с плацкартой); 

Эту комментарию уже слышали (этот комментарии). 

 

Ошибки в употреблении числа существительных. 

Такие ошибки встречаются при использовании форм множественного числа 

вместо единственного, форм единственного числа вместо множественного. 

Появлению форм множественного числа вместо единственного 

способствует в ряде случаев аналогия, влияние слов, сходных по значению 

(ассоциации по смежности): В городе побежали ручьи по асфальтом (слово 

асфальт не имеет формы множественного числа). 

Единственное число вместо множественного употребляется также нередко: 

Жилищное условие рабочих было очень тяжелее; Стихотворение это написано 

не чернилом, а кровью. 

 

Ошибки в употреблении падежных форм. 

Такие ошибки встречаются при употреблении существительных как 

единственного, так и множественного чисел: 

род. п. — у сестре (у сестры) -, У нас нет время (времени);  

предл. п. — Вечер он провел в круге своих друзей (в кругу);  

В глазе была соринка (в глазу); 

им. п. — Лучшими друзьями Виктора были шофера (шофёры); Выбора 

показали (выборы); 

вин. п. — На фронта войны посылались (на фронты);  

род. п. мн. ч. — много братов (братьев), много партизанов (партизан), из 

улей (ульев), хозяевов (хозяев), без местов (без мест); 

твор. п. мн. ч. — Со всякими людями (людьми); Она детями (детьми) 

своими довольна. 
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Кроме того, несклоняемые существительные употребляются как 

склоняемые: без пальта, пришёл с кина, подъехал к депу и т.п. 

 

Ошибки в образовании форм прилагательных. 

Наблюдаются ошибки в образовании сравнительной и превосходной 

степеней прилагательных (и наречий), заключающиеся в том, что к уже 

образованной простой форме сравнительной (или превосходной) степени 

присоединяются частицы более (менее) или самый (наиболее), которые, как 

известно, используются лишь при образовании составных форм степеней 

сравнения. Эти частицы дублируют значение «сравнения», передаваемое 

суффиксами -ее, -ейший. Их употребление с такими формами прилагательных 

считается избыточным, а само сочетание квалифицируется как плеонастическое: 

Эта книга еще более интереснее; День был более пасмурнее, чем всегда. 

В образовании степеней сравнения наречий также находим ошибки: Поэзия 

учит нас более полнее воспринимать мир; Печорин более глубже чувствует свое 

разочарование, чем Онегин. 

Часто встречаются примеры ошибочного образования и употребления 

составных форм превосходной степени: Мы решаем наиболее важнейшую 

проблему; Нина Ивановна — самая наилучшая учительница в школе. 

 

Ошибки в употреблении местоимений. 

Чаще всего встречаются случаи неверного употребления личного 

местоимения 3 лица в косвенных падежах с предлогами (без начального н-): 

Пошли к ему в дом; Ким стали обращаться за советом. 

Необходимо отметить и неправильное образование формы родительного 

падежа вопросительного местоимения сколько: У скольки человек взяли 

отпечатки пальцев, никто не знает. 

Часты случаи неверного употребления притяжательного местоимения их: В 

ихнем селе не было садов; Ихние взгляды нам не нравятся и под. 
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Ошибки в употреблении форм имен числительных. 

Как правило, ошибки на употребление числительных (особенно составных) 

связаны со склонением: с двести рублями, в тысячу девятьсот двадцать 

седьмом году; Двадцать двое суток они пробирались по лесам к своим. 

Неправильно употребляется форма мужского (среднего) рода 

собирательного числительного оба в сочетании с существительным женского 

рода: По обоим сторонам дороги посажены красивые деревья. 

 

 

 

Ошибки в употреблении форм глагола. 

Распространенной ошибкой является употребление диалектно- 

просторечных глагольных форм. Так, неверно употребляются формы глагола 

вылезать (и других глаголов этого корня с различными приставками: залезать, 

слезать). В просторечии названные глаголы звучат: вылазить, слазить, залазить 

и т.п.: Из нор вылазиют грызуны и др. 

Ошибочно употребляются диалектного происхождения формы на -ся, 

отсутствующие в литературном языке: Мы игрались в лесу очень долго. 

И наоборот, некоторые возвратные глаголы ошибочного употребляются как 

невозвратные: Мама в тот день меня дожидала долго-долго и не дождала; На 

них должны равнять молодые люди. 

Неверно употребляются и формы глаголов бежать, хотеть, ехать, жечь, 

печь, собираться и др.: Ручейки побежат по проталинам; Мама мне говорит: 

«Едь, сынок, один в город». 

Встречается и неправильное образование причастий с -ся от невозвратных 

глаголов: играющиеся дети, лающаяся собака. 

 

 

 

 

98 



Синтаксические ошибки 

Синтаксические ошибки — это нарушения правил сочетаемости слов, 

построения предложений. Появление этих ошибок вызывается также влиянием 

просторечия. 

Ошибки в построении простых предложений. 

Среди них нередко встречаем: 

1. Немотивированное дублирование местоимением членов предложения: 

подлежащего (дублёр-местоимение располагается сразу после имени 

существительного или отделен от подлежащего-существительного 

деепричастным оборотом): Беркут, он вцепился волку в спину; Некрасов, узнав о 

смерти Добролюбова, он посвятил ему стихотворение; дополнения: Лермонтова, 

его ссылают на Кавказ. 

2. Нарушение согласования между членами предложения: 

а) отсутствие согласования в роде между подлежащим и сказуемым: 

Герману очень нравилось военная служба; В произведении описано ряд эпизодов 

из солдатской жизни. Наблюдается неправильное согласование в роде сказуемого 

с приложением или уточняющими словами: Вишнёвый сад, имение Раневских, 

должно пойти с молотка; 

б) нарушение согласования в числе: глагол-сказуемое употребляется во 

множественном числе вместо единственного, когда подлежащее выражено 

существительным, обозначающим совокупность предметов: Молодежь всегда 

были впереди; 

в) неправильное согласование во множественном числе местоимения 3 

лица с замещаемыми им существительными в единственном числе (обычно 

имеющими собирательное значение): Народ понял, что только так они могут 

добиться успеха; Молодое поколение показало, что они достойная смена 

старшим; 

г) неверное согласование приложения, оформленного кавычками, с 

определяемым словом: В повести «Тарасе Бульбе» Гоголь рассказывал о 

героическом прошлом украинского народа; 
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д) ошибочное согласование определений, стоящих после определяемого 

слова. Наиболее трудны для согласования формы дательного, творительного и 

предложного падежей: По тропинкам, ведущих к озеру, шли люди (вместо 

ведущим); Легенда посвящена Данко, отдавшего свою жизнь в борьбе за счастье 

людей (вместо отдавшему); Муж Катерины был человеком безвольным, 

полностью подчинившийся матери (вместо подчинившимся); Чацкий является 

единственным лицом из лагеря передовых людей, появившийся на сцене (вместо 

появившимся). 

3. Нарушение связи между местоимениями и теми словами, на которые 

они указывают. 

В тех случаях, когда в предложении два и более существительных одного 

рода, употребление местоимения, замещающего одно из этих существительных в 

этом же простом предложении, или в следующем предложении может привести к 

неясности, двусмысленности: Зайцы сменили свои белые шубки для того, чтобы 

их не было видно (шубки? зайцев?); Встреча Печорина с Максимом Максимычем 

и его отъезд (чей?); Кабанова жестоко относится к Катерине, и жизнь ее 

становится невыносимой (чья?). 

Неправильное употребление предлогов. 

Довольно часто встречаются ошибки на употребление предлогов из и с, в и 

на. В некоторых своих значениях эти предлоги образуют абсолютно 

синонимичные конструкции: прийти из школы, прийти с почты, поехать в город, 

ехать на станцию и т.п. (употребление разных предлогов в этих оборотах 

является традиционным, отсюда вытекает необходимость запоминания их: 

лететь в Крым, но: лететь на Кавказ). 

Наблюдается употребление предлога с вместо предлога из: Он шёл с 

товарищем со школы; С теплых краев прилетели многие птицы; возвратился 

мой отец с отпуска; Девочка стала делать журавликов с бумаги. 

Большую трудность в выборе нужного предлога вызывают те обороты, в 

которых в сочетании с именем возможны оба предлога: в пути и на пути, в 

работе и на работе, в собрании и на собрании и т.п. Выбор предлога в этих 
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случаях зависит от глагола, с которым данное существительное сочетается 

(принять участие в экскурсии, но быть на экскурсии, участвовать в собрании, но 

выступать на собрании). 

Перед словами, начинающимися с гласных, предлог о должен выступать в 

варианте об: Рассказывать школьнику об этой профессии (а не о этой 

профессии). 

 

Неверное управление слов. 

Под влиянием предложного глагольного управления появляются 

предложные обороты вместо принятых в литературном языке беспредложных: 

Гоголь описывает о похождениях Чичикова (похождения); Они гордились за 

свою родину (гордились родиной). 

Часто при предложном управлении управляемое слово ставится не в том 

падеже, который нужен: Благодаря борьбы краснодонцев (борьбе); Согласно 

приказа (приказу); Вопреки отца (отцу). 

Нередко при беспредложном управлении управляемое слово ставится не в 

том падеже, которого требует управляющее слово: Они рады ранней весной 

(весне); Никем не известный мальчишка стал большим ученым (никому не 

известный). 

Нередки случаи, когда два или несколько однородных членов требуют 

различных форм управляемого слова, тогда как дается одна: Давыдов хотел 

вникнуть и познать все тайны Гремячего Лога (вникнуть во все тайны 

Гремячего Лога и познать их); Отец Павла бьет и кричит на жену (бьет свою 

жену и кричит на нее); Павел встретил и женился на Гае (встретил Таю и 

женился на ней). 

Ошибки, связанные с нарушением порядка слов в предложении. 

Эти ошибки заключаются в удалённости друг от друга тесно связанных 

между собой слов: сказуемого и подлежащего, определения и определяемых слов, 

дополнения и слова, которое им управляет; в разрыве однородных членов 

предложения и т.п. 
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1. Подлежащее или дополнение занимают место, не соответствующее 

общепринятому порядку слов: Светское общество показал в романе «Евгений 

Онегин» Пушкин; Он рассказал все о трудностях летчиков Виктору (Следовало 

бы: Он рассказал Виктору о трудностях, с которыми сталкиваются 

летчики. Здесь косвенное дополнение лица, стоящее в дательном падеже, должно 

предшествовать другому дополнению — не лица). 

2. Определение в предложении занимает не свойственное ему место: 

а) несогласованное определение отделено от определяемого слова другими 

членами: Детство прошло Онегина в Петербурге; 

б) согласованное определение отделяется от определяемого слова другими 

членами предложения: Большие и красивые в центре города здания быстро 

вырастали. 

3. Обстоятельство занимает в предложении место, не соответствующее 

общепринятому порядку слов: Всем классом ходили мы в лес за цветами весной. 

4. Ошибочное расположение предлогов: К часам двенадцати вода в озере 

уже становится теплее; Через минут десять пришла учительница. 

Нарушение порядка слов в сложноподчиненных предложениях 

наблюдаются в случаях, когда: 

а) в состав придаточного определительного вводится определяемое им 

существительное: Которые мальчики хорошо играли в волейбол, попали в сборную 

района (Мальчики, которые); 

б) постановка союзного слова который не соответствует общепринятому 

порядку слов: Он совершил проступок, впоследствии из-за которого пришлось 

много страдать. 

 

Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Такие ошибки встречаются, когда: 

1. В однородных составных сказуемых именная часть, выраженная 

прилагательными, ставится в творительном и именительном падежах: Гринев был 

честным, правдивым, но иногда доверчивый. 
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2. Именная часть однородных составных сказуемых выражается 

прилагательными (или причастиями) в полной и краткой форме: Мальчик был 

жизнерадостен и веселый; Гаев груб и безвольный. 

3. Неверно употребляется составной союз: Разведчик поджёг не только 

немецкий штаб, но и спас раненого офицера (не только поджёг, но и спас). 

4. Иногда главное слово сочетается одновременно с управляемым 

существительным и примыкающим инфинитивом или придаточным 

предложением (неоднотипно оформленный однородный ряд): Горький призывал 

на борьбу с «свинцовыми мерзостями» жизни и не мириться с ними (бороться с 

и не мириться с). 

5. Устанавливаются отношения однородности между членами простого 

предложения и частями сложного: Партизан ждал темноты и когда все уснут 

(следовало бы: ждал, когда наступит темнота и когда все уснут или: ждал 

темноты и того часа, когда все уснут). 

 

Ошибки в построении предложений с обособленными оборотами. 

Их нередко находим: 

1. В употреблении причастных оборотов, когда: 

а) причастный оборот употребляется вместо придаточного оп-

ределительного предложения: Из этой книги мы узнали о тех ужасах, 

пережитых нашим народом в войне; 

б) причастный оборот занимает неправильное положение по отношению к 

определяемому слову: Он сделал очень много для своего народа, отдавший свою 

жизнь служению ему. 

2. В употреблении деепричастных оборотов, когда: 

а) действия, выраженные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к 

разным лицам, предметам: Посмотрев фильм, писатель стал еще ближе мне и 

дороже; Перечисляя в конце романа имена погибших, звучит оптимизм; Глядя 

на такую несправедливость, у Радищева сердце обливается кровью; 
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б) деепричастный оборот употребляется в безличных предложениях: Не 

окончив школы, Сергею пришлось работать; 

в) допускается соединение союзом деепричастного оборота со сказуемым: 

Он, вернувшись в Россию, и посвятил себя науке. 
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Ошибки в употреблении прямой и косвенной речи. 

Обычно они проявляются: 

1. При смешении прямой и косвенной речи: Юрий сказал, что буду 

летчиком; Павел ответил матери, что я хочу знать правду. 

Та же ошибка наблюдается при употреблении цитат в качестве 

придаточных изъяснительных предложений с личными (и притяжательными) 

местоимениями первого лица единственного и множественного числа и 

соответствующими глагольными формами: 

Татьяна говорит Онегину, что «Я вас люблю»; Пушкин открыто заявил, 

что «вослед Радищеву восславил я свободу». 

2. В избыточном употреблении союза что в косвенной речи: Раненый 

летчик подумал, что сколько людей вот так добираются до своей части; Судья 

спрашивал, что кто дал Раймонде приказание остановить поезд. 

3. В неуместном употреблении в косвенной речи частиц, обращений: Отец 

сказал нам, что ведь напрасно, ребята, идете на рыбалку: погода испортилась. 

4. При пропуске в косвенном вопросе частицы ли, выполняющей роль 

союза: Мы так и не знаем, все остались живы. 

 

Ошибки в построении сложносочиненных предложений. 

Они встречаются: 

1. При неудачном соединении разнородных простых предложений в одно 

сложносочиненное: У мальчика был отец злой, и мальчик очень плакал; Базаров 

— лекарь, но он сильная и волевая натура. 

2. При неверном употреблении союзов (не в соответствии с их значением): 

Наступила зима, но мы стали ходить на лыжах (но вместо соединительного 

союза и). 

3. При тавтологическом употреблении сочинительных союзов: Летчик 

вынул пистолет, но медведь шел на него, но раненый летчик стал целиться в 

зверя; Мы пошли без разрешения в лес, и мама очень расстроилась, и она за это 

нас сильно ругала. 
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Ошибки в построении сложноподчиненных предложений. 

Они встречаются, когда: 

1. Одновременно употребляются подчинительный и сочинительный союзы 

в сложноподчиненном предложении (один из этих союзов лишний): Когда ночь 

была спокойна, но люди не спали; Так как охрана гестапо тщательно проверяла 

вещи пленного, но в них ничего не нашли. 

2. Употребляется лишний союз: У меня одно большое желание, чтобы 

быстрее стать полезным родине. 

3. Употребляется лишнее придаточное предложение: Когда в солнечный 

день, то видно, как по небу плывут паутинки. 

4. Неоправданно повторяется союз или союзное слово: Когда мы шли через 

лес, собирали грибы, когда подходили к реке; Андрей сравнивает свою жизнь со 

старым дубом, который рос в лесу, по которому он ехал. 

5. Придаточное предложение оформляется как самостоятельное, хотя оно 

тесно связано с главным (неверная парцелляция): И послали туда охранять 

табор с пленными. Который стоял недалеко от леса; Однажды ей приснился сон. 

Что если она сделает тысячу журавликов, то быстро выздоровеет. 
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