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Пояснительная записка 

Методические указания предназначены для студентов для выполнения практических 

работ по дисциплине ОД.01 «Русский язык» и нацелен на развитие речевой компетенции 

студентов, расширение представлений о русском языке и современной речевой ситуации, 

закрепление и углубление теоретических знаний студентами в ходе выполнения 

практических работ. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, необходимых в последующей учебной деятельности по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.  

Практические занятия в должной мере учитывают специфику специальности и 

позволяют реализовать главную цель изучения предмета – качественное повышение уровня 

речевой культуры; формирование коммуникативной компетенции, которая предполагает 

умение человека организовать свою речевую деятельность в соответствии с ситуацией 

общения; обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; овладение системой норм современного русского литературного языка. 

Главным источником норм являются словари, поэтому практические занятия, основанные на 

работе со словарями и справочниками, позволят студентам повысить уровень практического 

владения современным литературным языком в разных сферах его функционирования (в 

письменном и устном его разновидностях). 

Выполнение студентами практических занятий направлено на: 

• обобщение, систематизацию, углубление и закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины ОД.01 «Русский язык»; 

• формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

•    развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Состав заданий для практических работ спланирован с расчетом, чтобы за отведенное 

время они могли быть выполнены качественно большинством студентов. 

Студенты обязаны выполнить все задания, представленные в практической работе. 

При выполнении практической работы проводятся индивидуальные консультации.   

В основном практические работы оформляются письменно и сдаются на проверку.  

Оценка за выполнение практических работ выставляется по пятибалльной системе 

согласно нормам оценки письменных работ и учитывается как показатель текущей 

успеваемости студента. Если работа выполнена неудовлетворительно, то должна быть 

проведена работа над ошибками по каждому заданию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических работ 

Практическая работа № 1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и анализу методов 

языкового исследования. 
Практическая работа №2 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Практическая работа №3 Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). Анализ структуры 

текста. 

Практическая работа №4 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.  Освоение 

видов переработки текста. 
Практическая работа №5 Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Практическая работа №6 Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую.  

Практическая работа №7 Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

Практическая работа №8 Сопоставление устной и письменной речи. 
Практическая работа №9 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Практическая работа №10 Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.Наблюдение над 

выразительными средствами фонетики.  
Практическая работа №11Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа      
Практическая работа №12 Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 
выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

Практическая работа № 13 Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым 

языковым явлением.  
Практическая работа № 14 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

 Практическая работа № 15 Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 
числе на лингвистическую тему. 

Практическая работа №16 Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

 Практическая работа №17 Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 
Практическая работа №18 Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Практическая работа №19 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов.  

Практическая работа №20 Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 

слов одной структуры.  

Практическая работа №21 Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.  

 Практическая работа № 22 Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора.  

Практическая работа №23 Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 

тексте. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. 

Практическая работа № 24 Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обучащихся. 

Практическая работа №25 Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа 
разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.  

Практическая работа № 26 Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Практическая работа №27 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 



 

Практическая работа № 1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования. 

"Освоение общих закономерностей лингвистического анализа" 

Цели работы: 

студент должен уметь: 

- вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать 

информацию из разных источников (таблиц, схем); 

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека 

Дидактическое оснащение практической работы: 

- настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; 

- алгоритм лингвистического анализа текста. 

Задания: 

1. Прочитайте следующий теоретический материал: 

Лингвистический анализ текста – это не передача личного впечатления от прочитанного, это 

серьезное изучение текста с точки зрения его смысла, формы, структуры и др. 

Лингвистический анализ текста сложен для неподготовленного исследователя. 

Чтобы стать хорошим читателем, необходимо анализировать тексты: в них открывается 

такое содержание, о котором и не подозреваешь после первичного прочтения. А чтобы 

научиться писать хорошее сочинение, тоже надо анализировать тексты, потому что, 

обнаруживая у настоящего писателя приёмы, которыми он пользуется, мы учимся грамотно 

сочинять и оформлять свои письменные работы. 

Основой анализа текста, как отмечает известный языковед И. Горшков, должны стать не 

категории языкового строя, а категории текста (тема - идея - материал действительности - 

языковой материал - сюжет, архитектоника - композиция - словесный ряд - «лики» образа 

автора (в том числе образа рассказчика) - образ автора. 

Другие учёные предлагают больше внимания обращать на лингвистические особенности 

текста: лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические. 

Практическая работа №28 Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского 

языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

Практическая работа №29 Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

 

Практическая работа № 30 Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.  

Практическая работа №31 Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи 

Практическая работа №32 Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Практическая работа №33 Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение. 

Практическая работа №34 Упражнения по синтаксической синонимии: предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельсвенными. 

 Практическая работа №35 Анализ ошибок и недочетов в построении простого предложения. 

Практическая работа №36 Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 
 Практическая работа №37 Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

 

Практическая работа №38 Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

 



Чтобы понять текст, необходимо: 

1) прочитать текст, обозначить микротемы; 

2) определить ключевые слова (лексический уровень), раскрывающие тему; 

3) определить структуру: зачин, срединную часть, концовку; 

4) выявить служебные части речи, способствующие связи частей сложных предложений и 

простых предложений между собой; 

5) определить их смысловую и структурную роль; 

6) определить значение грамматических основ для понимания текста; 

7) проверить видовременные отношения глаголов-сказуемых, для того чтобы выявить 

смыслы, расширяющие наши представления о тексте; 

8) выявить грамматические формы частей речи, которые помогают понимать особенности 

текста, его речевой тип; 

9) найти художественные средства выразительности: эпитеты, метафоры и другие тропы, 

стилистические фигуры; 

10) определить тип речи и стиль языка; 

11) сформулировать замысел автора, т.е. идею текста. 

Этот порядок исследования называется лингвистическим анализом текста. 

2. Составьте глоссарий (словарик) по теме занятия. Для этого письменно объясните 

значение основных понятий, встретившихся в теоретическом материале (например, 

текст, тема, микротема и др.) 

Содержание отчета: 

- глоссарий по теме занятия. 

Контрольные вопросы: 

-Что такое лингвистический анализ текста? 

- Без знания каких терминов не выполнить лингвистического анализа текста? 

_______________________________________________________________________________

_________ 

3. Прочтите статью из словаря лингвистических терминов Т. В. Жеребило, в котором 

даётся два толкования лингвистического анализа текста, и ответьте на вопрос:  

- Какой вид лингвистического анализа текста мы производим преимущественно на 

уроках русского языка, а какой на уроках литературы? 

лингвистический анализ текста -  
1) Вид языкового анализа, направленного на выявление системы языковых средств, с 

помощью которых передается идейно-тематическое и эстетическое содержание литературно-

художественного произведения. В этом случае лингвистический анализ смыкается с 

анализом литературоведческим. 

________________________________________________________________________________

_____________ 

2) Вид языкового анализа, направленного на характеристику стилистических ресурсов 

текста, при котором рассматривается структура функциональных стилей и их речевая 

системность,  анализ языковых средств, свойственных таким типам текста, 

как: рассуждение, повествование, описание.  
________________________________________________________________________________

______________ 
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Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования 

Цели работы: 

студент должен уметь: 

- извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - 

носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

- составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной 

форме; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

- определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

- вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать 

информацию из разных источников (таблиц, схем); 

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

- настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; 

- таблица. 

Задания: 

1.  Прочитайте следующий теоретический материал и на основании его заполните 

приведенную ниже таблицу: 

Современный русский язык как научное явление представляет собой систему - это значит, 

что все его разделы взаимосвязаны между собой. Современный русский язык состоит из 

следующих разделов: фонетика, графика, орфография, орфоэпия, грамматика (морфология и 

синтаксис), словообразование, пунктуация, лексикология, фразеология, стилистика. 

Рассмотрим каждый из них. 

Фонетика  (греч. phone – звук) – это учение о звуках русского языка. В разделе фонетики 

рассматриваются следующие вопросы: гласные и согласные звуки; глухие и звонкие, 

твердые и мягкие согласные; слог, ударение. 

Графика (grapho – пишу) – раздел языка, в котором изучается буквенное обозначение звуков 

речи. Графикой называют также сами начертания букв, их изображение на письме. 

Орфография  (греч. orphos – правильный, прямой, grapho – пишу) – раздел науки о языке, в 

котором изучаются правила написания слов. 

Орфоэпия  (греч. orphoepeia, от orphos – правильный и epos – речь) – раздел языкознания, 

который изучает совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым 

оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений и вырабатывает 

произносительные рекомендации - орфоэпические правила. 

Морфология  (греч. morphe – форма и logos – слово) – это раздел грамматики как науки, 

изучающий: изменяемые слова со стороны их строения (морфемного состава), формы слов и 

правила образования этих форм; системы форм изменяемых слов со всеми грамматическими 

значениями; части речи с принадлежащими им грамматическими категориями, а также 

лексико-грамматические разряды слов. 

Синтаксис  (греч. syntaxis – построение, порядок) – раздел грамматики, изучающий 

существующую в языке систему типов соединения слов в предложении и систему 

предложений разных типов. 

Словообразование  – раздел языкознания, изучающий образование слова на базе другого 

однокоренного слова, которым оно мотивировано (т.е. выводится из него по смыслу и по 

форме), с помощью специальных средств, присущих языку (аффиксов, префиксов). 



Пунктуация  – раздел языкознания, изучающий систему внеалфавитных графических средств, 

главным образом знаков препинания, образующих – вместе с графикой и орфографией – 

основные средства письменного (печатного языка). 

Лексикология  (греч. lexikos – относящийся к слову и logos – учение) – раздел языкознания, в 

котором изучается словарный состав языка, его лексика. 

Фразеология  (от греч. phrases род. п. от phraseos – выражение, logos слово) – раздел 

языкознания, изучающий фразеологический состав языка в его современном состоянии и 

историческом развитии. 

Стилистика  – раздел языкознания, в котором исследуются закономерности использования 

языка в процессе речевой коммуникации, функционирование языковых единиц (и категорий) 

в рамках литературного языка в соответствии с его функциональным расслоением в 

различных условиях речевого общения, а также функционально-стилевая система, или 

«система стилей», литературного языка в его современном состоянии и диахронии. 

Каждый из разделов языка посвящен одному из уровней, который рассматривает одну из 

сторон этого важнейшего инструмента человеческой мысли, речи и дела. Уровни языка 

выстраиваются от наименьшей единицы - звука (в устной форме) и буквы (в письменной 

форме) до максимальной - текста (устного или письменного). 

2. Прочитайте высказывания о русском языке русских поэтов и писателей, оставивших 

заметный след в истории российской культуры. 

1) Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на котором 

он говорит, его душой, и тогда история этого языка будет значительнее, чем даже история 

политических изменений этого народа, с которыми, однако, история его тесно связана. 

История русского языка, быть может, раскроет перед вами характер народа, говорящего на 

нём. Свободный, сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось крепостное рабство 

и деспотизм. (В.К.Кюхельбекер) 

2) Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он 

повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на 

затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические 

оковы.(А.С.Пушкин) 

3) Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и 

приводят их в систему, а писатели только творят на нём сообразно с сими 

законами.(В.Г.Белинский) 

- Что общего можно обнаружить во всех этих отрывках? Что вы знаете об авторах этих 

текстов? Почему их мнению можно доверять? 

- Напишите небольшое рассуждение о родном языке: попробуйте ответить на вопрос «Зачем 

необходимо знать русский язык?» 

3. Прочитайте следующий теоретический материал и на основании его ответьте на 

следующие вопросы: 

- Какие методы исследования языка лежат в основе следующих словарей и справочников: 

«Толкового русского языка» С.И. Ожегова, 

«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера, 

«Справочник русского языка: орфография и пунктуация» Д.Е. Розенталя, 

«Англо-русский словарь» В.К. Мюллера? 

- Какой метод исследования языка лежит в основе фонетического, морфологического, 

синтаксического анализов? 

Основными методами исследования языка является описательный, сравнительно-

исторический, сопоставительный и структурный. 

Описательный метод 

Его цель - дать точное и полное описание языковых единиц Суть метода заключается в 

инвентаризации и систематизации языковых единиц. Так, например, если необходимо 

исследовать фонетическую систему какого-то языка, ученый должен вычленить из речи все 

звуки, идентифицировать их и представить их полный список (инвентаризировать звуки), 



затем классифицировать их (выделить гласные и согласные, согласные разделить на 

сонорные и шумные, шумные - на звонкие и глухие и т.п.). Этот метод имеет большое 

практическое значение, поскольку связывает лингвистику с общественными потребностями. 

На его основе созданы описательные грамматики различных языков и толковые, 

орфографические, орфоэпические и другие нормативные словари. 

Сравнительно-исторический метод 

Объектом этого метода являются родственные языки, то есть те, которые имеют общего 

предка. Главная задача этого метода - открытие законов, по которым развивались 

родственные языки в прошлом. С его помощью можно реконструировать (воспроизвести) 

древние не зафиксированные в памятниках письменности языковые единицы - звуки, слова, 

их формы и значение. 

Сопоставительный метод 

Объектом этого метода является изучение различных языков - родственных и неродственных. 

Цель - путем сопоставления выявить общие, одинаковые и отличные, специфические черты 

сопоставляемых языков в звуковой, словарной и грамматической системах. Практическое 

применения сопоставительный метод нашел в теории и практике перевода и в методике 

преподавания иностранных языков. На его основе создают сопоставительные грамматики 

языков, сравнительные типологии языков, двуязычные и переводные словари. 

Структурный метод 

Он применяется при исследовании структуры языка, а его целью является знание языка как 

целостной функциональной структуры, элементы которой соотнесены и связаны строгой 

системой отношений и связей. Структурный метод является продолжением в новом 

направлении описательного метода: и тот, и другой имеют в виду функционирование языка. 

Однако описательный метод используется для исследования «наборов» действующих в 

языке частей и элементов, а структурный – для исследования отношений, связей, 

зависимостей между этими частями и элементами. Эти два метода дополняют друг друга. 

Содержание отчета: 

- заполненная таблица «Современный русский язык как система», сочинение-рассуждение 

«Зачем необходимо знать русский язык», ответы на вопросы. 

Контрольные вопросы: 

-  Докажите, что язык является системой. 

- Назовите методы языкового исследования. Приведите примеры. 

Литература: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для сред. проф. Образования / Е.С. 

Антонова, Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2014. – 384с 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. Пособие для студ.учреждений 

сред. проф. Образования/ Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2014. – 224с. 

3. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание») 

 
Практическая работа №2 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи 

Учебная цель:совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях 

Учебные задачи: 

1. Научиться различать тексты разных функциональных стилей. 

2. Уметь анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-различать тексты по их принадлежности к стилям;  



-анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;  

знать: 

- наиболее важные признаки каждого из стилей речи; 

- основные жанры функциональных стилей речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Дайте понятие стиля речи. Назовитехарактерные признаки каждого из стилей. 

2. Расскажите об особенностях лексики научного стиля. Раскройте понятие термина. В чем 

особенности синтаксиса этого стиля. 

3. Расскажите о лексических, морфологических и синтаксических особенностях 

публицистического стиля речи. 

4. В чем отличие официально-делового стиля от других стилей речи? 

5.Что такое язык художественной литературы? Какие изобразительно-выразительные 

средства языка художественной литературы вы знаете? Назовите основные тропы и 

стилистические фигуры. 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 

Узнайте стили по их характеристикам: 

 

1. Логично (последовательно и аргументировано), беспристрастно, точно (исключая 

приблизительность) передаётся информация для сообщения  знаний. 

2. Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому стандарту, в 

виде документа излагается что-либо. 

3. Непринуждённо, без особых забот о литературной правильности речи выражается 

личное отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе общения людей. 

4. Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) выражается 

гражданская позиция автора в связи с чем-либо. 

5. Опосредованно, через систему художественных образов в отшлифованной форме 

речевого произведения как вида словесного искусства повествуется о чём-либо для 

воздействия авторской  поэтической мыслью на читателя. 

 

Задание 2. 

Определите, в каком функциональном стиле могут быть использованы приведенные ниже 

слова и словосочетания. Найдите слова и словосочетания, которые в равной  степени могут 

быть употреблены во всех стилях. Выпишите их по группам (научные, официально-деловые, 

разговорные). Составьте небольшой текст с использованием слов и сочетаний одной 

стилистической группы. 

 

1. Уведомление, дубликат, город, рефлекс, симпозиум, ингредиент, иммунитет, 

экологический, бестия, книжка, пятый, ворчун, дрыхнуть, явление, 

нижеподписавшийся, синий, сорвиголова, строить, конституция. 



2. Уполномочен сообщить, обоснованный вывод, вкалывать без обеда, обобщить 

сказанное, обвинительная речь, замотанный вконец, в соответствии с 

вышеизложенным, развалился на стуле, привести в соответствие, настоящий закон, 

коммуникативная компетенция, культура речи, без царя в голове. 

 

Задание 3. К каким стилям относятся данные жанры речи (заполните таблицу по образцу). 

 

СТИЛЬ 

книжный  разговорный Стиль 

художественной 

литературы 
научный деловой публицистический 

тезисы протокол очерк реплика повесть 

 

Диссертация, реферат, отчёт, роман, рассказ, репортаж, поэма, повестка, заявление, акт, 

открытое письмо, конспект, докладная, сопроводительное письмо, обвинительное 

заключение, диалог, басня, фраза, лозунг, листовка, закон, постановление, анкета, 

характеристика, ода, сказка, статья, заметка, объявление, договор, указ, речь (выступление). 

Задание 4. 

 

Отметьте черты официально-делового стиля в данном фрагменте. 

Доводим до  Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около часа. Скорость ветра  достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинен значительный материальный ущерб собственности деревень Ивановка, 

Щепиловка и Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. 

Имели место пожары, возникшие вследствие удара молнии. Образована специальная 

комиссия из представителей районной администрации, медицинских, страховых и других 

организаций для выяснения размеров причиненного стихийным бедствием ущерба и 

оказания помощи пострадавшему населению. О принятых мерах будет незамедлительно 

доложено. 

Задание 5. 

Напишите заявление с просьбой предоставить вам академический отпуск. 

Задание 6. 

Определите тип приведенных ниже деловых бумаг (извещение, подтверждение, 

напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). 

1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных 

кондиционеров и транспортных морозильных устройств имеют подтверждение стандарту 

ISO 9001. 

 2. Просим Вас сообщить, когда и на каких условиях Вы можете поставить нам 200 

комбайнов марки В-45. 

 3. С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем университете не 

позволяет положительно откликнуться на ваше предложение. 

4.  В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО “Кольмекс” осуществляет поставки в 

Россию концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), производства Вольногорского 

ГГМК. Поставки осуществляются  в г.Ростове н/Д партиями по 10-15 т автомобильным 

транспортом. 

5. Подтверждаем получение Ваших предложений, изложенных в письме № 01-05.326. 

от 15.03.2000. 

 6. Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.03.99 Вы должны 

завершить разработку проекта до 16.11.99. Просим Вас сообщить состояние работы. 

 7. Высылаем запрошенные Вами сертификаты качества поставленных ранее 

кондиционеров. Получение просим подтвердить.   



Задание 7. 
Тестовые задания 

1. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой живая 

масса? Ёе главная составная часть - белок, первооснова живых образований, который наряду 

с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой материи. 

Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того бесчисленного 

множества химических реакций, которые лежат в основе всех явлений жизни. Сами по себе 

эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло быть и речи. В 

живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию биологических 

катализаторов- ферментов. А все ферменты являются белками. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

2. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Человек должен быть интеллигентен. А если его профессия не требует интеллигентности? А 

если он не смог получить образования? А если окружающая среда не позволяет? А если 

интеллигентность сделает его белой вороной среди его сослуживцев, друзей, родных, будет 

просто мешать его сближению с другими людьми? 

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 

окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго: да, долго! 

Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго,  

- не только физическое, но и умственное. В народе говорят: чти отца своего и матерь свою - 

и долголетен будешь на земле. Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. 

Это мудро. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

3. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

К нашему большому сожалению, мы должны сообщить Вам, что партия лакокрасочных 

материалов, отгруженных Вами на судне "Ленинград" по контракту 27-005/40289, не 

соответствует по качеству нашим спецификациям, на основании которых был заключен 

контракт. 

Согласно параграфу №.... в договоре, мы имеем право отказаться от приемки этой партии 

товара. Однако, принимая во внимание наши длительные деловые отношения и то 

обстоятельство, что предыдущие поставки лакокрасочных материалов в счет данного 

контракта были произведены в соответствии с условиями договора и надлежащего качества, 

мы согласны принять эту партию товара, если Вы предоставите нам скидку в 10%. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

4. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи  

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать: 

- Зовет Павел-то в Москву погостить.Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. 

"Приезжай, - говорит,- мама, шибко я по тебе соскучился". 



Соседка что-то отвечала.Шурка не слышал что, а бабка ей громко: 

- Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только на карточке. Да шибко 

уж страшно... 

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг 

бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать: 

- Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать... 

Видно было, что все ей советуют ехать. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

5. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

"Я вырастал в глухое время..." - это сказано обо мне и моем поколении. Мне - тридцать три. 

Разберем, как говорят аппаратчики, по позициям. Десяток лет спишем на период 

розовощекой детской невинности. Три года совпали с перестройкой. Двадцать - точнехонько 

укладываются в эпоху застоя. К ним, этим двум десятилетиям,очень подходит строчка из 

Писания - "Суета и томление духа". Томление духа. Было оно, было - томление духа... Была 

бы одна только суета - и говорить что-либо нынче посовестился бы! 

Очевидно, нельзя зачеркивать целые поколения только лишь потому, что жили они в 

кровавые, несправедливые или выморочные годы. Человека можно обречь на бесмысленную 

суету, но заставить человека считать свою единственную, неповторимую жизнь 

бесмысленной, к счастью, невозможно. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

6. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто 

нарочно выпадавшими для сева, - с дождиками в самую пору, в середине месяца, около 

праздника св.Лаврентия. А "осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и 

дождик". Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: "Много 

тенетника на бабье лето - осень ядреная"... Помню ранее, свежее, тихое утро... Помню 

большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат 

опавшей листвы и - запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так 

чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, 

мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправить их в город, 

- непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать 

запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный 

обоз по большой дороге. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

7. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Функциональные стили как системы речевых средств отличаются прежде всего тем, что эти 

средства обладают необходимым качеством - функциональной целесообразностью 

употребления. Эти специфические для каждого стиля средства определяются условиями, 

целями и задачами конкретного общения, т.е. экстралингвистическими факторами, и не 

разрушают единой системы общелитературного языка, который является нейтральной 



основой разных стилей. Специфические функциональные речевые средства и нейтральные 

общелитературные находятся в постоянном взаимодействии. Их соотношение между 

стилями и в пределах каждого функционального стиля изменчиво: общелитературные 

средства могут обособляться и закрепляться за определенной сферой общения, и, наоборот, 

специфические средства - переходить в разряд нейтральных. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

8. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

- Марина Федоровна, мы были бы так рады видеть вас в качестве почетной гостьи на финале 

конкурса "Мисс Россия 1997". 

- Ох, нет. Смогу приехать только весной, когда тепло. Зимой болею. Боюсь русских морозов. 

От них у меня делаются бронхиты и Бог знает что. 

- Марина Федоровна, расскажите, пожалуйста, как вы стали "Мисс Россия". 

- Я не думала идти ни на какие конкурсы. Мне и в голову не приходило считать себя 

красавицей. Меня увидели (организаторы конкурса - Ред.) на одном вечере. Я, наверное, 

была очень хорошенькая в длинном до пола бархатном платье, загримированная. Это было 

на сцене. Они потом подошли к маме. Я не хотела. Но потом решилась и пошла на конкурс. 

- Как вы тогда выглядели? 

- Я была толстенькая довольно-таки, с круглым лицом. Волосы светлые, это называется 

"русые". Папа всегда пел, когда я входила: "Вот взошла луна златая". 

- Марина Федоровна, в свой последний приезд вы оставили в дирекции конкурса "Мисс 

Россия" свою фотографию тех лет с трогательной надписью. Но она черно-белая - 

непонятно, какого цвета глаза у вас. 

- Как у папы. Совершенно голубые. Как ледники. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

9. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Работнику устанавливается 5-дневная 40- часовая рабочая неделя. Перевод на неполный 

рабочий день производится по дополнительной взаимной договоренности. 

Работник выполняет свои обязанности по трудовому договору посменно, с 

продолжительностью смены 8 часов. Последовательность работы в смену попеременная 

(утро-вечер) и определяется месячным графиком, объявленным работнику не позднее, чем за 

три рабочих дня до начала нового месяца. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

10. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Реклама работает на подсознательном уровне, обращается к иррациональному в природе 

человека. Ее влияние и глубже и сильнее, чем мы думаем, потешаясь над каким-нибудь 

слабоумным персонажем вроде пропагандиста бытовой техники. Кого и в чем может убедить 

этот шут гороховый? Оказалось - нас. Но не в том, что его товары дешевле и лучше, а совсем 

в другом - в преимуществе нового образа жизни. 

От рекламы не требуется реализма. Задавая высокие нравственные стандарты, она порождает 

особое позитивное мышление. Задача рекламы состоит в том, чтобы потребитель 



подсознательно стремился отождествить себя с героем "коммершелз". Тогда он купит 

сковородку не для того, чтобы жарить яичницу, а для того, чтобы стать участником 

идеальной экранной жизни. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Повторите теоретический материал по теме, используя учебник 

2. Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала по теме. 

3. Выполните задания 1-7. 

6. Оформите выполненные задания в тетради для практических работ. 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №3 Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Учебная цель:совершенствование умений обучающихся определять тип, стиль, жанртекста 

(по заданному способу). 

Учебные задачи: 

1. Научиться определять основные признаки повествования, рассуждения, описания. 

2. Уметь определять тип, стиль и жанр текста.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

- Определять тип, стиль, жанр текста (по заданному способу). 

знать: 

- основные признаки текста; 

- типы речи и их отличие друг от друга. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Назовитеосновные признаки текста. 

2.Что такое цепная связь? Расскажите о средствах связи между предложениями при этом 

способе связи.  

3. Что такое параллельная связь? Какие средства связи между предложениями характерны 

для этого способа связи? 



4. Что такое абзац? Какова его роль в тексте? 

5.Что такое микротекст и микротема? 

6. Какие типы речи вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? 

7. Назовите основные признаки повествования, рассуждения, описания, где применяются эти 

типы речи?   

Задания для практического занятия 

Задание 1 

 Докажите, что данное высказывание является текстом. Определите тему 

высказывания. Как в данном тексте связаны предложения? 

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей 

резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а, уходя, не говорят: с вами 

жить нельзя. Они прощают и шум, и холод, и остроты, и присутствие в их жилье 

посторонних. Они сострадательны не к одним нищим и кошкам. Они болеют душой и от 

того, чего не увидишь простым глазом... (А. П. Чехов.) 

 

Задание 2 

Текст списать, расставить запятые. Определить способ связи предложений. 

Назвать тип речи. 

Чтобы сохранить цветы купленные за неделю до праздника стебли цветов подрезают 

наискось острой бритвой и ставят цветы в воду комнатной температуры. Через два-три часа 

заворачивают букет в газету и кладут на нижнюю полку холодильника. На третий день 

проверяют букет снова подрезают стебли на 1—2 см часа два держат цветы в воде и опять 

кладут в холодильник. 

Задание 3 

Определите тип речи текста, обоснуйте свой ответ. 

1)Спавший в углу долговязый парень лет семнадцати проснулся и сел по-турецки, 

тараща на меня глаза. Парень был огненно, немыслимо ярко-рыж и так конопат, как мне ни 

разу не доводилось видеть. Он был усеян веснушками разных видов и мастей: по 

золотистому фону размытых в сплошное поле конопушек была пущена мелкая россыпь 

темных точек, как будто его спрыснули дегтем сквозь чистое сито. За этой пестрядью не 

было видно черт его лица. Лишь потом я обнаружил, что у него прямой, с легкой горбинкой 

нос, высокий лоб с двумя буграми, бутылочного цвета глаза с рыжеватым отливом, который 

им придавали пушистые рыжие ресницы. Я просто ослеп, будто взглянул на солнце. (Ю. 

Нагибин.) 

 

2)По стенам, около картины, ленилась в воде фестонов паутина, напитанная пылью; 

зеркала, вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для 

записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На 

диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего 

ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой. 

Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, 

или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было подумать, что тут никто не живет, — так 

все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. 

(И. А. Гончаров.) 

 

3)Пластмассовых полотенец пока нет. Ведь ткани из химических волокон плохо 

впитывают воду, поэтому ими нельзя вытирать руки. 

 

4)В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с 

каменной церковью во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда 

красовались обширные господские хоромы, окруженные разными постройками. 



Задание 4 

Проанализируйте тексты публицистического стиля: 

1) примерами из текстов подтвердите, что они: а) написаны на общественно 

значимую, злободневную тему; б) адресованы массовому читателю;  

      в) призваны воздействовать на рассудок и чувства читателей с целью 

      воспитания у них высоких, благородных гражданских чувств; 

2) докажите, что для текстов характерна прямая и открытая оценочность (без 

обращения к художественным образам), в которой ярко выражена позиция 

автора, его страстное желание убедить читателя в своей правоте; 

3) найдите языковые средства, создающие общую экспрессивность текста: 

специальные выразительные средства – эпитеты, сравнения, метафоры, 

риторические вопросы или восклицания, противопоставления и т.п.; найдите 

характерные для публицистического стиля слова и словосочетания, 

обозначающие обобщённые и общественно-значимые понятия – политики, 

морали, нравственности, культуры, социальных чувств и т.п. 

4) определите к какому жанру можно отнести данный текст. 

 

 

1 вариант.  

Доказывать, что грамотность наших школьников сильно понизилась, значило бы 

ломиться в открытую дверь. Это обнаруживается на приёмных экзаменах в высшие учебные 

заведения и техникумы; на уровне грамотности машинисток и переписчиц, недавно 

окончивших школу; при обследованиях школ, и вообще везде,  где приходится наблюдать 

людей, обучавшихся письму последнее время. Не надо, конечно, думать, что в прежнее 

время по этой части всё обстояло благополучно; вопрос о поднятии грамотности всегда 

стоял на очереди. Но надо откровенно признать, что сейчас этот вопрос приобрёл 

совершенно необычную остроту и что вопли о недопустимой безграмотности питомцев 

нашей школы отнюдь не преувеличены. Надо откровенно признать, что это пробел в нашем 

школьном деле дошел до размеров общественного бедствия, что об этом надо кричать и 

изыскивать меры для его изживания. 

                                                         Л.Щерба. Безграмотность и её причины 

 

2 вариант. 

 У каждого из нас «своя речка». Неважно какая, большая Волга или малютка 

Усманка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? И как оно уязвимо, это 

сокровище?! Можно заново построить разрушенный город. Можно посадить новый лес, 

выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой организм, 

сконструировать заново невозможно. 

 Последние годы во всем мире идет озабоченный разговор о воде. Вода становится 

одной из главных ценностей на земле. Но когда говорят: «Миссисипи  мелеет» или: «Мелеет 

Дон», не все понимают, что корень проблемы лежит на берегах маленьких усманок и даже 

безымянных речек и ручейков. Жизнь зародилась, осела и развивается около рек. Только-

только пробившийся из земли ключик без пользы уже не течёт. Но, кроме благ и радостей, 

отдаваемых всему живущему на её берегах, речонка упорно несёт свою воду в «общий 

котёл», из которого пьют сегодня огромные города и крупные промышленные центры. А 

если какой-нибудь город начинает страдать от жажды, если мелеют большие реки, первую  

из причин надо искать там, где расположены «капилляры» водной системы, - на малых 

речках. 

В.Песков. Отечество 

Задание 5 

1. Определить к какому  функциональному стилю относится текст? 

2.Назовите главные особенности стиля? 



3.Где используется этот стиль? 

4.В каких сферах жизни применяется этот стиль? 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией.2. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 3. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.               

(Конституция Российской Федерации)  

Задание 6 

1. Определить к какому  функциональному стилю относится текст? 

2.Назовите функции  стиля? 

3Определите тип речи? 

4.Выпишите фразеологический оборот из текста. 

5.Лексическое значение слова «интеллигентный». 

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигентности? 

А если он не смог получить образования? А если интеллигентность сделает его «белой 

вороной», будет мешать его сближению с другими людьми?  

   Нет, нет, нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Интеллигентность равна 

нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго – не только физически, но и 

умственно. В одной старой книге сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен 

будешь на земле».   Интеллигентность проявляется не только в знаниях, а в способностях к 

пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно 

спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь 

другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, 

дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!).   Интеллигентность – это способность к 

пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к  людям. Интеллигентность 

надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и 

физические.  

   Социальный долг человека – быть интеллигентным. 

                                                                                                     ( Д.С. Лихачев) 

Задание 7 

 

Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным 

стилям они принадлежат. Докажите принадлежность текста к данному стилю 

(перечислите основные особенности данного стиля с примерами из текста). 

Расставьте знаки препинания. 

➢ А. Уже древнегреческие мыслители видели что помимо общего в том масштабе в 

каком его постигают “частные науки” есть общее и большего масштаба а именно в 

отдельности для каждой из трех основных областей действительности природы 

человеческого общества сознания. Но существует и всеобщее которое присуще 

земному универсуму в целом и выражается в законах и категориях типа 

необходимость случайность причинность связь время и т.п. Таким образом 

структурное поле общего включает в себя конкретно- общее (компетенция 

отдельных наук) наиболее общее каждой из трех основных областей 

действительности и всеобщее (компетенция философии). 

➢ Б. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации обществом с 

ограниченной ответственностью далее ООО признается утвержденная одним или 

несколькими лицами коммерческая организация уставный капитал которой 

разделен на доли определенные учредительными документами. В отличие от 



акционерного общества право на долю подтверждается не ценной бумагой акцией а 

лишь свидетельством которое в соответствии с уставом ООО может выдаваться его 

участникам учредителям. 

➢ В. Можно ли давать урок если нет классной комнаты Сдавать экзамен без зачетки в 

кармане Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой 

составной частью в процесс получения высшего образования Вот Джо Мартин 

например так не думает Ему 41 год он не последний человек в одной из страховых 

компаний Индианаполиса и в то же время студент университета Дьюка во время 

перерыва на обед или вечером когда жена мистера Мартина уже спит Джо садится 

за клавиатуру компьютера входит в Интернет и начинает грызть гранит науки в 

том месте которое ему обозначил профессор стоящий на кафедре в семи сотнях 

километров от его дома. 

Анализ структуры текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Лингвостлистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Цели работы: 

1. Развитие умения классифицировать примеры текстов по типу речи, по стилевой 

принадлежности, находить нужную информацию в тексте, умение информационной 

переработки текста. 

2. Выработка навыков определения типа, стиля, жанра текста (по заданному способу), 

выработка навыков анализа текстов разных типов по плану. 

Задания: 

 

1. Определите  основной  тип речи данных текстов, опираясь на признаки функционально-

смысловых типов речи. 

 

Описание — это текст, где названы признаки объекта речи. 

Описание помогает увидеть предмет, представить его в сознании. 

Описание — 

это мир в 

покое (одна 

фотография) 

Типичная 

композициятекстов-

описаний включает: 

1) общее представление 

о предмете; 

2) отдельные признаки 

предмета; 

3) авторскую оценку, 

вывод, заключение 

Разновидности 

описания: 

1) описание 

предмета, 

человека (его 

характеристика) 

Какой он? 

2) описание места Где что находится?(Слева, 

около, недалеко, стоит, 

располагается) 

3) описание 

состояния 

окружающей 

среды 

Каково здесь? (Вечереет, 

холодно, тишина, небо, 

воздух и т. д.) 

4) описание 

состояния лица 

(человека) 

Каково ему? Какие у него 

чувства, ощущения? 

(Плохо, радостно, грустно, 

не по себе и т. д.) 

  

 



Повествование —это тип речи, при помощи которого рассказывается о каких-либо 

событиях в их временной последовательности; сообщается о последовательно сменяющих 

друг друга действиях или событиях (содержание повествования можно передать лишь на 

нескольких кадрах фотоаппарата). 

  

Повествование — это мир 

в движении(один кадр 

сменяет другой) 

Типичная 

композицияповествовательных 

текстов включает: 

1) завязку (начало событий); 

2) развитие действия; 

3) кульминацию; 

4) развязку (итог событий) 

Разновидности 

повествования:  

1) изобразительное; 

2) информативное 

 

 

Рассуждение — это тип речи, при помощи которого доказывается или объясняется 

какое-либо положение, мысль; говорится о причинах и следствиях событий и явлений, 

оценках и чувствах (о том, что нельзя сфотографировать). 

  

Рассуждение —

это мысли о мире, 

а не сам мир 

  

  

Типичная 

композиция текстов-

рассуждений 

включает: 

1) тезис (мысль, 

требующую 

доказательства или 

опровержения); 

2) обоснование 

(аргументы, доводы, 

доказательства, 

примеры); 

3) вывод 

Разновидности 

рассуждения:  

1) рассуждение- 

доказательство 

Почему так, а не 

иначе? Что из этого 

следует? 

  2) рассуждение- 

объяснение 

Что это такое? 

(Толкование понятия, 

объяснение сути 

явления) 

  3) рассуждение- 

размышление 

Как быть? Что делать? 

(Раздумья над 

различными 

жизненными 

ситуациями) 

  

 

1. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было 

около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед 

нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой 

язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его 

судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже 

счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в 

бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в 



изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка (А. 

Пушкин).  

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

2. Стакан геркулесовых хлопьев залейте тремя стаканами горячей воды или молока, 

доведите до кипения. Затем добавьте соль и сахар по вкусу. Варите на слабом огне при 

помешивании 15—20 минут. Потом добавьте сливочного масла по вкусу.  

 

3. Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была унего короче другой, 

как у Байрона; в сравнении с туловищем голова егоказалась огромна: он стриг волосы под 

гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога 

странным сплетениемпротивоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, 

всегдабеспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны быливкус 

и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались всветло-желтых 

перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черногоцвета. 

(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени») 

_______________________________________________________________________________

__________ 

 

4. Имя Гвидон («Сказка о царе Салтане») явно не русского происхождения. В его звучании 

угадывается итальянское имя Гвидо. Иноязычное происхождение можно усмотреть и в 

имени царя Дадона («Сказка о золотом петушке»). Все прояснится, когда мы обратимся к 

знаменитому рыцарскому роману о подвигах рыцаря БОВО Д'АНТОНА, в котором 

действуют и «славный король Гвидон» и «король Дадон», ведь именно оттуда, судя по 

всему, Пушкин взял эти имена.  

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

5. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого 

кирпича, а затем, как муха по отвесной стене,вставляя носки в такие норки, что в мирное 

время не поместилась бы икопейка. Оборвал ногти, окровенил пальцы и всцарапался на 

стену. Лежа наней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался 

оглушительныйсвист и Неронов голос, а в этом, третьем, дворе, в черном окне из 

второгоэтажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло.Падая со 

второй стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб, но все-такичто-то свернулось в шее 

и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове имелькание в глазах, Николка побежал к 

воротам... 

(М.А. Булгаков. «Белая гвардия») 

_______________________________________________________________________________

__________ 

 

6. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский 

стоял одиночкой на юру, т. е. на возвышении, открытом всем ветрам, каким только 

вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным 

дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и 

желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои 

мелколистные жиденькие вершины (Н. Гоголь).  

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

2. Произведите лингвостилистический анализ текста по плану: 



I. Тема. 
ІІ. Идея. 
III. Форма: 
    1. стиль текста; 
    2. тип текста; 
    3.  лексические средства выразительности; 
    4. стилистические фигуры речи; 
    5. синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание сложных 
        или простых предложений и др.) 
     
    Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, 

душой нации и пользующихся безграничной любовью народа. Есенина любят разные слои 

общества: молодёжь и старики, рабочие и профессора. 
    Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? Ведь это очень 

сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял, нет пока и критика, 

который смог бы объяснить и прокомментировать всё богатство содержания есенинской 

поэзии. Его простота и доступность подчас как бы скрывают от глаз те огромные 

духовные глубины, которые в нём подспудно содержатся. 
    Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется любовь к 

поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит, причём он мыслит по самым 

существенным проблемам мира, которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о 

крестьянстве, о русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа. 
    Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отношение народа 

к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций – они подобны 

ослепительным вспышкам , это чаще всего глубочайшие духовные прозрения. Недаром он 

предположил: «Зато в глазах моих прозрений дивных свет». Всей своей великой интуицией 

художника он безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды, и 

поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и громче. 
    Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт рыцарски стоял 

за высокое духовное понимание любви, за предельную одухотворённость чувства, не 

примирялся с компромиссом, требовал максимального любовного напряжения, 

максимального переживания. 
    Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания эпохи, он философ, мы по нему 

определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, чтобы этот сейсмограф 

был чуток, компас – точен.  А Есенин был обнажённой совестью нации. 
( Е.Винокуров.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  



студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №4 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста.  Освоение видов переработки текста. 

Учебная цель:совершенствование умений анализировать текст по принципу выявления 

средств художественной выразительности в связи с жанровым своеобразием  и идейно-

тематическим содержанием. 

Учебные задачи: 

1. Научитьсяанализировать текст по предложенному плану. 

2. Уметь определять тип, стиль и жанр текста.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-делать лингвостилистический, речеведческий анализ текста. 

знать: 

- основные признаки текста; 

- типы речи и их отличие друг от друга, стили речи и их жанры. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 
1. Что такое текст? Каковы его основные признаки? 

2. Что такое тема, общее содержание и идея текста? 

3. Какие типы текстов вы знаете и чем они отличаются друг от друга? 

4. Что такое цепная и параллельная связь предложений? 

5. На какие структурные компоненты членится текст? 

6. Какие факторы определяют композицию текста? 

7. Какие конструктивные приемы могут лежать в основе композиции текста? В чем их 

особенности? 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 

Познакомьтесь с планом и примером лингвостилистического анализа текста. 

Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их 

жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая 

ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывая их между поленьями и кочергой, трепал 

листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно 

сопротивляясь, всё же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной, они пропадали лишь 

тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их. 

                                                                                                 (По М.Булгакову) 

-Определите тему текста. 

-Определите основную мысль текста. 

-Выделите микротемы. 

-Определите тип текста. 

-Определите стиль текста. 



-Укажите используемые стилистические средства. 

-Какова особенность употребления глаголов в данном тексте. 

 

Примерный план ответа: 

 Тема текста – решение писателя сжечь свою рукопись. 

 Главная мысль – изображение события и состояния человека, уничтожающего свой 

сокровенный труд. Текст содержит одну микротему. 

 Это образец художественного стиля. Слова в переносном значении помогают 

описать переживания человека, обилие глаголов и глагольных форм  даёт ощущение 

динамизма, стремительности происходящего: ломая ногти, раздирал тетради; пепел душил 

пламя; сопротивляясь; мелькали; добивал. 

 Данный текст типологически представляет собой повествование с элементами 

описания состояния человека. Событие показано в хронологической последовательности. 

Мы наглядно представляем начало, развитие и конец действия: вынул списки романа – 

раздирал тетради – вкладывал между поленьями  - роман погибал – бумага чернела. 

Глаголы прошедшего времени, обозначая последовательно сменяющиеся события, помогают 

развёртыванию повествования.  

Задание 2 

Сделать лингвостилистический анализ текста по предложенному плану: 

• Определите тему текста. 

• Определите основную мысль текста. 

• Выделите микротемы. 

• Определите тип текста. 

• Охарактеризуйте ситуацию общения (условия и задачи речи), в которых может быть 

использован текст. 

• Назовите основные стилевые черты, нашедшие отражение в этом тексте 

(непринуждённость — официальность, точность — расплывчатость названия, 

эмоциональность — бесстрастность, конкретность — абстрактность, субъективность — 

объективность, образность — отсутствие образности, подчёркнутая логичность, 

призывность речи). 

• Укажите языковые средства (лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические), с помощью которых раскрываются в данном тексте названные вами 

стилевые черты. 

• Сделайте вывод: к какому стилю относится данный текст. 

 

Честь истинная и ложная 

    Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать не некоторые различия 

между совестью и честью. 

    Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из 

глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть «грызет». Совесть не 

бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком 

преувеличенной. Но представления о чести бывают совершенно ложными, эти ложные 

представления  наносят колоссальный ущерб государству. Я имею в виду то, что называется 

«честью мундира». У нас исчезло такое несвойственное нашему 

обществу явление, как понятие дворянской чести, «честь мундира» остается тяжелым 

грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с которого сняты ордена. И внутри его 

уже не бьется совестливое сердце. 

     «Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать  ложные или порочные проекты, 

настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники 

обществами («наша стройка важнее»). Примеров подобного отстаивания «чести мундира» 

можно привести много. Честь истинная     – всегда в соответствии с совестью. 



      Честь ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее, 

«чиновничьей») души. 

                                                           Д.С.Лихачев. Письма о добром и прекрасном 

Задание 3 

Речеведческий разбор текста (по А. И. Власенкову) 

1. Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

2. Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

3. Выделите микротемы, составьте план. 

4. Укажите средства связи между частями текста. 

5. Определите тип речи, стиль и жанр. 

6. Укажите используемые стилистические средства. 

7. Назовите особенности построения текста (его композиции). 

Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня — 

средоточение самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было время, я знал 

каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую надпись: «Берегись трамвая!», 

мигающую красным на переходе. В слове «Берегись» три последние буквы не загорались, 

получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая»... 

Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда «снегурочки» 

становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и ты будто 

обретаешь крылья. 

Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные 

чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой природы. Как волновала желтизна 

первого одуванчика! Нежности и бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики. Мы 

ловили тут рыбу. И это было чудо — поймать рыбу в центре города. А плаванье на старой, 

рассохшейся лодке, а смелые броски в холодную майскую воду, а теплота весенней земли 

под босой ногой — это было несметным богатством для городских мальчишек. 

Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей листве, 

желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали огромные охапки палой 

листвы и несли домой прекрасные, печальные букеты, и сами пропитывались их горьким 

запахом. 

В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей юности. 

Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду глядело с портретов прекрасное, 

неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие юноши носили пилотки с красным кантом и 

кисточкой, и нам казалось, будто самый воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, 

ее борьбой, ее гневной непримиримостью Испания была в нашем сердце. 

Чистые пруды — это исток нашей юности, начало начал. (262 слова). 

(По Ю. Нагибину) 

Освоение видов переработки текста.Освоение видов переработки текста. 

Учебная цель:совершенствование уменияперерабатывать исходный текст. 

Учебные задачи: 

1. Научитьсяосновным видам переработки текста. 

2. Уметьсокращать текст.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-составлять план, конспект, тезисы, выписки, аннотации. 

знать: 

- схему работы над рецензией; 

- как составляются аннотации. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 



3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2. Учебник по литературе. 

3.Тексты заданий. 

4. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 
1. Расскажите об основных видах сокращений текста. 
2. Чем отличаются тезисы от конспекта? Каковы основные их особенности? 

3. Что такое тезисы и выписки? Когда возникает необходимость в выписках? Как нужно 

оформлять выписки? 

4. Что такое аннотация и зачем она нужна? 

5. Что такое рецензия и зачем она нужна? 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 

 

 

— Прочитайте материал учебника (стр. 173, 175,179) и выпишите определение 

понятий тезисы, выписки, план, конспект. 

— Прочитайте текст упр. 324. Познакомьтесь с образцомсоставления плана и 

тезисов по упр. 324: 

 
План Тезисы 

1. «Роскошная» речь 

Толстого. 

 

2. «Игровая» речь 
Писемского. 

3. «Живописная» речь 

Гончарова. 

 

 

 

4. Речь Салтыкова, 

Достоевского, Лескова.  

5. Слово Толстого. 

 

 

 
6. Мысли Толстого. 

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной 

ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил 

Толстой.  

Он не говорил, а играл, изображая людей в лицах, — жестом и голосом. 
И опять иное впечатление производила речь Гончарова, напоминавшая 

картины Рубенса, написанные опытною в своей работе рукою, сочными 

красками, с одинаковою тщательностью изображающую и широкие 

очертания целого и мелкие подробности частностей. 

... ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве 

рассказчика стоял далеко ниже автора написанных им страниц. 

 

Оно всегда было просто и поразительно... Оно было хронологично... 

Рассказы Толстого... текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и 

отражая в своих прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно. 

В каждом литературном произведении надо отличать три элемента. 

Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему 
предмету и, наконец, техника 

 

 

Задание 2 

Сделайте выписки из фрагментов статьи В. Лакшина «Черты великого эпоса 

(«Война и мир»)». Старайтесь выписать то , что расширяет, углубляет ваши 

представления о Толстом и его романе «Война и мир» по упр. 325 

 

Задание 3 

 

Составьте конспект текста одного из параграфов учебника по литературе , в 

котором анализируется роман Толстого «Война и мир».  При составлении конспекта 

воспользуйтесь инструкцией из упр.326 



 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Практическая работа №5 Изучение особенностей построения текста разных 

функциональных типов. 

 Цель: характеристика текстов описания, повествования и рассуждения. 

Достижение обучающимися предметных результатов: 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики.  

Задание 1. Определите тип речи в ниже приведенных текстах, докажите свой выбор. 

         После прилета скворцы бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый листик, охотятся в 

поле, в лесу, на пашне, собирают корм. Сидя на ветке дерева, трепеща черными крылышками, 

скворец распевает по утрам и вечерам свои звонкие песни.  

(По И.Соколову – Микитову). 

       Среди великих изобретений былых времен окончательно выделивших род людской из 

приниженного состояния наибольшую роль сыграла письменность. Именно по книгам как по 

ступенькам поднимался человек в свою нынешнюю высоту. Таким образом не только  

великолепную материальную часть современного мира даже не святыни искусств, а книгу надо 

считать опорным камнем фундамента цивилизации. 

 Книга – это кристаллический, плотно упакованный в страницы, наш многовековой опыт, 

делающий бессмертным род людской на земле. Только благодаря книге накопленные знания 

обретают могущество лавины способной с тысячелетнего разгона преодолеть любое препятствие 

на столбовой дороге прогресса. 

 Книга есть верный бескорыстный и наиболее сведущий друг. Она самый терпеливый учитель 

готовый десятки раз повторять недоступную сразу мысль прежде чем ее освоит неопытный лил 

ленивый разум. Не всякая пачка исписанной второпях бумаги достойна стать книгой. Люди 

бывают пристрастны и не совершены в своих увлечениях и опять только книга может научить 

нас безошибочно распознавать добро и зло истину и ложь красоту и безобразие. 

(По Л.М. Леонову). 

        Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса 

стекает по белым сводам. И слышно, как где –то далеко – кажется за краем земли - хрипло 

кричит старый петух в избе лесника. В необыкновенной, никогда не слыханной тишине 

зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. 

Это лучшее время суток.  

(К. Паустовский).  

Задание 2. Составьте текст, соответствующий одному из типов речи (на выбор обучающегося). 

1). Напишите сочинение – миниатюру – описание интерьера помещения. 



2). Напишите сочинение – миниатюру – описание любимой вашей вещи, которой вы часто 

пользуетесь. 

3). Напишите сочинение – рассуждение на тему «Может ли человек сделать себя таким, каким 

ему хочется быть?». 

 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

    

Практическая работа №6 Составление связного высказывания на заданную тему, в том 

числе на лингвистическую.  

Цели работы: 

1. Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему:  

-развитие  навыков монологической речи, умения выделять существенное, соотносить 

уровни языка и функции; 

- формирование умения самостоятельно добывать знания, систематизировать их. 

 2. Развитие устойчивого интереса к предмету, воспитание любови к родному языку и 

осознания необходимости бережного отношения к нему. 

Задание:  

Напишите небольшое сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (тема на 

выбор):  

- «Зачем человеку нужен язык?» 

- Сочинение–рассуждение по высказыванию Дж. Свифта: «Как человека можно распознать 

по обществу, в котором он вращается, так о нём можно судить и по языку, которым он 

выражается».».- «Зачем нужны знаки препинания?» 
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Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №7 Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы русского языка. 

 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка, сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над выразительными 

средствами фонетики. 

Учебная цель: совершенствование умения сопоставлять устную и письменную речь с целью 

выявления закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Учебные задачи: 

1. Научиться владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

2. пользоваться орфоэпическими словарями. 

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка. 

знать: 

- назначение фонемы;  

-особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения, 

логическое ударение, орфоэпические нормы. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Что изучает фонетика? Что такое фонема? 

2. Вспомните, что вам известно об орфоэпии. Что изучает орфоэпия? С какими 

разделами языка она связана? 



3. Чем вызвана неустойчивость норм ударения в существительных, кратких 

прилагательных, глаголах и причастиях? 

4. Какими основными законами определяются произносительные нормы русского 

языка? 

5. Почему наблюдается смешение ударных [ó] и [э], обозначаемых на письме 

соответственно буквами  ё и е? 

6. Какая тенденция наблюдается в произношении твердых согласных перед мягкими? 

7. Какое произношение сочетаний -чн- и -шн- устаревает? 

8. Каковы основные особенности произношения иноязычных слов? 

 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

Фонетические единицы (фонемы). Особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.  

Фонетическая сторона русского языка  характеризуется системой согласных, гласных, 

фонетическими законами изменения (оглушением, озвончением, редукцией), ударением, 

интонацией. 

36 согласных организованы в пары по твердости-мягкости и глухости-звонкости, 6 

гласных звуков. Различное звучание объясняется положением языка и губ, сочетанием 

пропорций голоса и шума. Качество звука зависит от места и способа образования. Всю 

эту работу, важную для произношения, важную для того, чтобы нас правильно поняли, мы 

выполняем бессознательно, когда говорим на родном языке. 

Но, как только мы начинаем изучать иностранный язык, мы сталкиваемся с 

неожиданностями, которые, как ни странно, помогают нам глубже постичь особенности 

языка родного. Например, качество звучания согласного Л – разное в европейских языках. 

Количество гласных: в русском – 6, во французском – 15, некоторые с носовым 

признаком. 

Русский язык более передний по сравнению с английским языком. Когда мы говорим по-

русски, язык как бы продвигается вперед, касаясь зубов, альвеол. Звук образуется в 

передней части артикуляционного аппарата. Тот, кто изучает английский язык, знает, как 

важно научиться «уводить звук назад». Явление оглушения конечных согласных (газ – 

[гас]) мешает нам при изучении английского или французского языка, где подобные 

фонетические изменения не наблюдаются. 

Редуцирование гласных (т.е. их качественное изменение в безударной позиции) тоже 

составляет особенность русского языка. Мы ее ощущаем при изучении европейских 

языков (ср. произношение в испанском языке слов muchachaиmuchacho). 

Немало сложностей вызывает ударение даже у носителей языка, которое в русском языке 

носит подвижный характер. Ударение влияет и на семантику речи (время по´шло´). 

Незнание же правильного ударения приводит к ошибкам, которые свидетельствуют о 

недостаточной речевой культуре. 

Нельзя забывать и о характере интонации в русском языке, которая выполняет 

смыслоразличительную функцию, так как в русском языке, особенно в устной речи, 

порядок слов с точки зрения организации предложений носит необязательный характер. 

(Произнесите слово «хорош», выражая при этом разные эмоции, и вы все поймете.) 

К фонетическим особенностям русского языка относятся следующие. По природе русский 

язык консонантный (преобладание согласных), преимущественно переднеязычный, 

отличается активной артикуляцией, подвижным ударением и богатой интонацией, 

передающей все нюансы смысла, эмоций и состояния человека. 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 



Выполните задания теста. 

 

Вариант 1. 

  
Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 
А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

 
4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 

В) движение 

Г) бутерброд 

  
Блок Б. 

1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин, торты, красивее, 

диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, триптих, партер, 

сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, откупорить, сироты, изобретение, кремень, 

кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, 

алфавит, договор, газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия. 

  

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить. 

 
3. Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всё. 

  

1)  План фонетического разбора: 

1. Орфографическая запись слова. 

2. Деление слова на слоги и место ударения. 

3. Возможность переноса. 

4. Фонетическая транскрипция слова. 

5. Характеристика всех звуков по порядку: 

согласный – звонкий – глухой (парный – непарный), твёрдый – мягкий (парный – 

непарный), какой буквой обозначен; 

гласный — ударный-безударный. 

6. Количество звуков и букв. 



7. Случаи несоответствия звуков и букв. 

  

Образец разбора 

Приятели1 жгли костёр, варили в каске похлёбку1 (Б. Полевой). 

• Приятели 

• Слоги: при-я́-те-ли (4 слога; ударение падает на 2-й слог).  

• Перенос: при-я-те-ли.  

• [пр’иjа́т’ьл’и]  

• п [п] – согласный, глухой парный, твёрдый парный. 

            р [р’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

            и [и] – гласный, безударный. 

  

      я [j] – согласный, звонкий непарный, мягкий непарный. 

         [а́] – гласный, ударный. 

 

             т [т’] – согласный, глухой парный, мягкий парный. 

             е [ь] – гласный, безударный. 

              л [л’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

              и [и] – гласный, безударный. 

•     8 букв – 9 звуков.  
 
 

 

Вариант 2. 

  

Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) джемпер 

Б) степь 

В) чудеса 

Г) цепи 

 
2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) купаешься 

Б) явление 

В) июньский 

Г) живёт 

 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) огоньки 

Б) ест 

В) кочуют 

Г) яблоко 

 
4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) конец 

Б) термометр 

В) дельта 

Г) шомпол 

 

5. В каком слове произносится согласный звук Т? 

А) отделить 

Б) крепостной 

В) искрить 

Г) отвёл 
 

Блок Б. 



1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты, ходатайство, 

щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография, обеспечение, лубочный, туфля, 

облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, мизерный, приговоры, усугублена, пепелище, 

каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, 

крендели, компас, задолго, статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, еретик, грушевый. 

 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, касса. 

 

3. Произведите фонетический разбор слов:  Разъехаться, всегда. 

  

2) План фонетического разбора: 

8. Орфографическая запись слова. 

9. Деление слова на слоги и место ударения. 

10. Возможность переноса. 

11. Фонетическая транскрипция слова. 

12. Характеристика всех звуков по порядку: 

согласный – звонкий – глухой (парный – непарный), твёрдый – мягкий (парный – 

непарный), какой буквой обозначен; 

гласный — ударный-безударный. 

13. Количество звуков и букв. 

14.  Случаи несоответствия звуков и букв. 

  

Образец разбора 

Приятели1 жгли костёр, варили в каске похлёбку1 (Б. Полевой). 

• Приятели 

• Слоги: при-я́-те-ли (4 слога; ударение падает на 2-й слог).  

• Перенос: при-я-те-ли.  

• [пр’иjа́т’ьл’и]  

• п [п] – согласный, глухой парный, твёрдый парный. 

р [р’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

                    и [и] – гласный, безударный. 

  

      я [j] – согласный, звонкий непарный, мягкий непарный. 

       [а́] – гласный, ударный. 

 

                    т [т’] – согласный, глухой парный, мягкий парный. 

е [ь] – гласный, безударный. 

                    л [л’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

                    и [и] – гласный, безударный. 

• 8 букв – 9 звуков.  
 

 

Условия выполнения заданий 

1) в тестах найти 1 правильный ответ; 

2) в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

 
 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 



«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 

Задание 2 
Орфоэпические нормы. Анализ особенностей русского ударения 

Расставьте ударение в словах: 

 Агент, алкоголь, алфавит, аналог, арахис, бармен, бюрократия, валовой, генезис, 

грошовый, грушевый, девица, дефис, договор, документ, доцент, дремота, жалюзи, 

заговор, закупорить, знамение, зубчатый, индустрия, инсульт, искра, каталог, квартал, 

кетчуп, километр, коклюш,  колледж, кулинария, кухонный, магазин, маркетинг, 

маркировать, менеджмент, мышление, намерение, обеспечение, оптовый, партер, 

переосмысление, петля, приговор, принудить, портфель, свекла, сливовый, созыв, статуя, 

творог, туфля, украинский, упрочение, феномен, хвоя, щавель, эксперт. 

 

Задание 3 

 

 Определите значения слов, составьте с ними предложения: 

 Атлáс – áтлас, запáсник – запаснúк, крýгом – кругóм, подвúжный – подвижнóй, 

зáнятый – занятóй, безóбразный – безобрáзный, вúдение – видéние. 

 

Задание 4 

Распределите приведенные слова по группам в зависимости от произношения 

согласного звука перед Е. При выполнении упражнения пользуйтесь словарем. 

 

Мягкое произношение 

 

Вариантное произношение Твердое произношение 

[д’]емагог [д’]епо – [дэ]по [дэ]нди 

Адекватный, альтернатива, анемия, антенна, антисептика, атеист, ателье, берет, 

бутерброд, бизнес, гипотеза, гантели, гротеск, дебаты, дебют, дебет, девальвация, декан, 

декада, декларация, демисезонный, депрессия, диспансер, игротека, интеграция, 

идентичный, индекс, интервидение, интервью, кодекс, кредо, критерий, компресс, 

консенсус, консервация, корректный, компьютер, контейнер, купе, лотерея, менеджер, 

мотель, орхидея, патент, паштет, проект, пресса, претензия, протеже, пюре, современный, 

соплеменник, текст, темп, тема, тенденция, термин, тезис, теннис, тент, термос, террор, 

тире, трек, фанера, фланель, форель, шатен, экспресс, энергия, юмореска. 

Задание 5 
Выполните тестовые задания  

1. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) дожила', заняла' 

2) издала', клала' 

3) начала', обмерла'  

4) отбыла', солга'ла 

5) убрала', кра'лась 

2.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) дожила', заняла' 

2) издала', клала' 

3) начала', обмерла'  

4) отбыла', солга'ла 

5) убрала', кра'лась 

3.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) измождена', взро'сла 

2) де'льна, ввезена' 



3) бледна',проли'та 

4) засорена', понята' 

5) отдана', придана' 

4.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) пе'реданный, за'дешево  

2) по'хороны, красиве'е  

3) пле'сневеть, гастроно'мия 

4) ме'льком, балова'ть 

5) некроло'г, облегчи'ть 

5.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) агроно'мия, ополо'снутый 

2) облегчи'ть, моза'ичный 

3) испове'дание, согляда'тай 

4) гази'ровать, зу'бчатый 

5) э'кскурс, э'ксперт 

6.Отметьте слова, в которых вариантные ударения равноправны. 

1) звонит 

2) кожанка 

3) кухонный 

4) кета 

5) камбала 

7.Отметьте слова, орфоэпические варианты которых имеют разные лексические 

значения.  

1) броня 

2) масличный 

3) характерный 

4) электрик 

5) квартал 

8.Отметьте слова,с ударением на первом слоге. 

1) сливовый 

2) согнутый 

3) гусеничный 

4) валовой 

5) оптовый 

9.Отметьте слова с ударением на последнем слоге. 

1) средства 

2) дремота 

3) ломота 

4) некролог 

5) щавель 

10. Отметьте слова, где в корне произносится ['о] 

1) никчемный 

2) жернов 

3) афера 

4) свекла 

5) опека 

 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 



Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2023. 

 

Практическая работа №8 Сопоставление устной и письменной речи. 

 

Цели: 

1. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

2. Совершенствование умения фонетического разбора слов. 

 

Задания: 

 

Выполните  следующие задания на анализ фонетических единиц: 

 

1. Прочитайте текст. Выпишите выделенные слова.  

 

Желто-бурые щетки жнивья глядели голо и холодно в сумерках, только чертополох 

силой засел на межах с черно-желтыми пуговками ржавой дикой рябины. Уже не было 

стреляющих в просторе стрижей, только черное галочье шумело в холодеющем, небе, 

кружило над избами, кричало, что идет осень. В серых рядах стояли пышно разубранные 

рябины, точно краснокафтанная стража, затесавшаяся в серую толпу мужиков. 

Стайки жиревших гусей звонко трубили, подвигаясь к ночлегам, и в крике их чудились 

холода. Черные пугала пялили руки в захолодевших пустых огородах где все? Неуютом, и 

холодом смотрело все здесь, и не хотелось идти. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

2. В выделенных словах подчеркните твёрдые согласные одной чертой и мягкие 

двумя чертами. 

3. Выпишите слова, в которых разными способами обозначена на письме мягкость 

согласных звуков. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

4. Какую функцию выполняет Ь в словах жнивья, галочье? 



_____________________________________________________________________________

___________ 

5. Найдите в тексте слова, в которых согласные буквы обозначают согласные звуки, 

не соответствующие их написанию. 

_____________________________________________________________________________

___________ 

6. Найдите 2 слова, в которых букв больше, чем звуков и 2 слова, в которых звуков 

больше, чем букв. 

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №9 Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Учебная цель:совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Учебные задачи: 

1. Научитьсяпользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания 

2. Пользоваться орфографическими словарями. 

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-пользоваться орфографическими словарями. 

- уметь пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками 

препинания. 

знать: 

- смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания. 
-правила правописания. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 



3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1.    Что такое орфография? 

2.    В чем сущность морфологического принципа русской орфографии и каковы его 

преимущества?  

3.    В чем сущность фонематического принципа русской орфографии? 

4.    Охарактеризуйте сущность фонетических написаний и укажите основные случаи их 

применения. 

5.    Какие написания относятся к историческим? 

6.    Охарактеризуйте сущность дифференцирующих написаний. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

 

Орфография – совокупность правил правописания слов. Орфографические правила 

являются общепринятыми и строго обязательными для всех пишущих.  

Орфография (греч. orthos правильный, grapho- пишу)- раздел языкознания, который 

изучает правила, устанавливающие единообразие способов передачи речи на письме. 

Правила орфографии могут строиться на базе различных принципов – фонетического, 

традиционного и морфологического. 

Основным принципом русской орфографии является  морфологический. Он определяет 

такое письмо, при котором сохраняется единообразное написание морфем (приставок, 

суффиксов, окончаний) независимо от их звучания в том или ином случае. 

Например, ход – ходить – находка – выход 

    В различных фонетических положениях морфема ход – звучит по-разному, но в 

соответствии с морфологическим принципом всегда обозначается одними и теми же 

буквами. 

   В соответствии с морфологическим принципом пишется одинаково большинство 

приставок (до -, от-, под-, над-), суффиксы и окончания. Этот принцип связывает 

отдельное слово с родственными ему словами. 

Однако морфологический принцип не охватывает всех без исключения написаний. Есть 

случаи, когда написания не подчиняются ему и даже противоречат. Поэтому наряду с 

морфологическим выделяются: традиционное (историческое) написание, фонетическое и 

дифференцирующее.    

  Традиционное написание. По этому принципу слово пишется так, как оно писалось в 

старину или как в том языке, из которого оно заимствовано. Этот принцип иногда 

называется историческим, т.к. традиционные написания складывались исторически, 

некоторые из них могут быть объяснены действием исторических фонетических 

закономерностей. 

       Например, написание жи-, ши- отражают историческую мягкость  шипящих  ж и ш. 

Иногда эти написания называют этимологическими, т.к. они отражают историю слов. Но 

традиционные написания не всегда отражают этимологию слов, а часто прямо 

противоречат ей: 

 завтрак  завтрок (заутрок, утро) 

калач  колач (около) 

стакан  стокан (сток, стечь) 



Традиционный принцип написания состоит в сохранении написаний, не объяснимых с 

точки зрения современного произношения или современного строения слова. Эти 

написания запоминаются. 

Фонетический принцип определяет такое письмо, в котором буквами 

последовательно обозначаются реально произносимые в каждом конкретном случаи звуки, 

т.е. опорой для правописания является произношение. Фонетический принцип 

используется в сербском, белорусском, частично в русском языках. По этому принципу в 

русском языке пишутся: а) конечные согласные в приставках на з/c:  безоблачный, 

безрадостный, бесполезный; 

 б) правописание о или а, в  приставке раз-  – рас-, роз- – рос- 

    розыск –  разыскать,  россыпь – рассыпать;  в) ы после ц: цыган, огурцы, синицын. 

Дифференцирующее написание – это написание двух слов или форм, которые 

фонетически совпадают, но имеют разные значения, т.е. являются омофонами: 

рос (роса) – роз (роза), стыла – (стыть ) – с тыла (тыл), поджог (сущ.)- поджег 

(глагол). 

Кроме правил передачи звуков (фонем) буквами в составе слов и морфем, орфография 

изучает также правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, правила 

употребления прописных и строчных букв, правила переноса слов с одной строки на 

другую, также правила графического сокращения слов. 

 

Задания для практического занятия 
Задание 1 

Спишите, раскрывая скобки и вставляя, где надо, пропущенные буквы. 

Идет лесник по (не)приметной тропке, прод…рается сквозь чащ…бу, а порой и 

переб…рается через топкий лесной ручей. Ветер трепл…т густую крону пр…кл…ненных к 

земле лип, разв…вает зеленые к…сынки берез. 

Вот лесник  останавливается у (не)высокого деревца, накл…няется, нет, не п…ганки, 

р…стущие здесь, привлекают его внимание. Лесник от…скивает в сумке инструменты, 

пр…ступает к работе, и вот уже из тела дерева вынут бл…стящий кусочек металла – осколок 

снаряда. Ничего, скоро рана обр…стет корой, и дерево будет жить (по)прежнему. А вот он 

пор…внялся с дубком, который уже перенес такую же операцию. Теперь и не найдешь его 

раны: молодая кора ср…вняла даже шрам. 

Останавливается Иван Куз…мич возле р…стков сосны, нежно прик…сается к ним, и отего 

прик…сновения они ласково кивают пушистыми верхушками. Вот бы привести сюда 

непр…рекамых скептиков, которые пол…гают, буд(то) сосна не может р…сти на черноземе. 

В пр…ображенном питомнике выр….щено около двух ми….ионов саженцев листв…ых и 

хвойных пород. 

Лесник присл…нился спиной к стволу, вслушивается в без…скус…ный перезвон птичьих 

голосов. Вдруг к привычным запахам примешивается г…рьковатый запах. Что за 

нав…ждение? Где г…рит? Впереди, зловеще бл…стая, уже текли змейки пламени. 

Превозм…гая боль в обо…ё…ых пальцах, лесник спешит приг…сить пламя, и вот уже один 

за другим, дойдя до очище…ой земли, гаснут огне….ые ручейки. Он выт…рает пот со лба. 

Туда, где только что бушевало беше…ое пламя и деревья стояли, словно окр…плё…ые 

кровью, возвр…щается пр…вычная тишина. 

Задание 2 



 

Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 

препинания. 

 (1) Ран…им осен…им утром я собрался домой и готовил все охотнич… 

пр…надлежности. (2) К ст…рожк… лесника под…ехала небольшая коляска с кожа…ым 

верхом на сидень… которой лежали подарки из помещ…ч…го дома. (3) Уложив все 

поудобнее я покинул гостепр…имный дом  где провел лучшие дни летн… отдыха. 

(4) Лошаденка киргиз…кой породы не спеша повезла нас по глин…стой вяз...кой 

дорог… . (5) Мы пр…ехали через берез…вый лесоч….к и пр…близились к уз…нькой  

речк… с ненадежным до…атым мост…ком. (6) Зато это был кратчайший путь к станци… . 

(7) Нашей лошадк… почуял…сь по-видимому пр…сутствие где-то невдалеке волч… стаи и 

она недоверч…вым глазом пок…силась на чащ…бу на противоположн… берегу. (8) Однако 

возница был спокоен и невозмутим. 

(9) Надоедл…вый скрип к…лес уб…юкал меня. (10) Я задремал и проснулся когда мы 

ост…новились возле низ…нького деревян…ого строен…ца с накренивш…йся крышей. (11) 

Вблизи паслись лошади в ожидании… с…доков. (12) Залив…стый звук свистка подск…зал 

мне где искать дежурного по станци….  
Задание 3 

Вставьте пропущенные буквы. Проверьте по орфографическому словарю написание 

слов. 

Кристал…ический, трехто…нка, ко…респондент, глав…рач, груп…орг, пятибал…ный, 

кристал…но, грам…офон…ый, грам…запись, прес…конференция, матро…ская, 

безантен…ый, спецкор… газеты, кол….он…ада, колон…ка, груп…ка, тер…ас…а, 

тер…икон, ком…ентатор, фин…ка, кол…ективный, пас…ажирский, пас…овать, 

компромис…ный, кас…овый, прес…ованый, конгрес…мен, стать ас…ом в своем деле, 

контр…азведка. 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

1. Власенков А.И «Русский язык: Грамматика. Текст. Стиль речи: Учебник для 10-11 кл» 

общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова -9-е изд. – М:  

«Просвещение», 2013. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
 
 
 
 

Практическая работа №10 Фонетический, орфоэпический и графический анализ 

слова.Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Тема: «Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова». 

 Цель: выполнение разностороннего анализа слова. 

 Достижение обучающимися предметных результатов: 

 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике. 

 Задание 1. Запишите в соответствии с нормой произношения слог с гласной буквой «е»: 

 Музей, термин, шинель, проект, ателье, свитер, тенденция, компьютер, интерьер. 

 Задание 2. Поставьте ударение в следующих словах: 



 Закупорить, плесневеть, курящий, жалюзи, позвонить, заржаветь, обеспечение, ходатайство, 

комбайнер, бухгалтер, договор, каталог, красивее. 

 Задание 3. Запишите слова, вставьте пропущенные буквы 

 М(а,о)клер, п(а,о)ритет, н(а,о)минал, барт(е,э)р, с(и,е)ртификат, р(и,е)квизиты, к(о,а)нтракт, 

а(т,тт)еист, ба(л,лл)он, ко(р,рр)ектива, ко(м,мм)ентарий, анте(н,нн)а. 

 Задание 4. Определите фонетический процесс в следующих словах: 

 Домовой, счастье, праздник, варежка, сделал. 

 Задание 5. Запишите данное предложение в транскрипции: 

 Человек без принципов и без воли похож на корабль, у которого нет руля и компаса. 

 Задание 6. Определите произношение «чн» или «шн» в следующих словах: 

 Коричневый, молочная, конечно, нарочно, скворечник, бесконечно, яичница, Саввична, 

гречневый. 

 Задание 7. Определите принцип русской орфографии в следующих словах: 

 Просьба, загорать, рассказать, аромат, парашют, к избушке, положить, сторона. 

 

 «Наблюдение над выразительными средствами фонетики». 

 Цель: анализ выразительных средств фонетики. 

 Достижение обучающимися предметных результатов: 

 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

 Теоретический материал. 

 Коммуникативные качества речи - это объективные свойства, признаки речи, 

обеспечивающие ей коммуникативное совершенство. Эстетическое восприятие 

художественной речи во многом зависит от выразительности ее звуковой организации.   

 1). Звуковой повтор: 

 *Пора, пора, рога трубят! (Пушкин). 

 *За все, за все тебя благодарю я(Лермонтов). 

 *Мело, мело по всей земле (Пастернак). 

 2). Анафора (повтор слова в начале предложений, стихов): 

 * Где найду исход желанный? \\ Где воскресну я душой? (Жуковский). 

 3). Эпифора (повтор слова в конце предложения, стихов): 

 * Уюта – нет. Покоя – нет. (Блок). 

 4). Симплока (сочетание анафоры и эпифоры): 

 * Я ушел в никуда. Я сбежал в никуда. 

 5). Кольцо (повтор слова в начале и конце одного и того же предложения, стиха): 

 * Мутно небо, ночь мутна. (Пушкин). 

 6). Звуковой повтор как следствие корневого повтора: 

 * Расцветайте, расцветающие, увядайте, увядающие(Сологуб). 

 *Грущу я; но и грусть минует (Баратынский). 

 7). Ассонанс (повтор гласных): 

 * Степью лазурною, цепью жемчужною (Лермонтов). 

 8). Аллитерация (повтор согласных): 

 * Бренчат кавалергарда шпоры (Пушкин). 

 9). Звукоподражательный повтор: 

 * Тревожно шелк зашевелят// Трепещущие пальцы (Блок). 

 Задание 1. В предложения, приведенных ниже, определите вид звуковой организации, 

подчерните слова или звуки. 


