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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Едиханов И.Ж. кафедра общей

лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения отделение татарской филологии и

межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Iskander.Edikhanow@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является повышение грамотности и совершенствование всех видов речевой

деятельности студентов (т.е. овладение орфографическими, пунктуационными,

лексико-грамматическими и стилистическими нормами современного русского литературного

языка). На занятия для анализа и закрепления также выносятся те факты языка, где возможно

прогнозирование ошибок у тюркоязычных учащихся.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (раздел Б.3.В.4).Осваивается

на 1 курсе бакалавриата (1-2 семестры).

Для освоения данной дисциплины нужны базовые школьные знания по русскому языку

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

ладение нормами русского литературного языка, навыки

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

тремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умение использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук в

профессиональной деятельности; способность

анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать нормы и принципы орфографии и пунктуации русского литературного языка;

закономерности нормативного и вариативного использования языковых единиц в практике

русской речи; 

 

 2. должен уметь: 

 уметь реализовывать на практике полученные знания и навыки; целенаправленно работать с

различными словарями; употреблять в речи системно организованные грамматические и

лексические средства, необходимые для построения связного текста; 

 3. должен владеть: 

 навыками грамотного письма и свободного выражения своих мыслей на русском литературном

языке; коммуникативной компетенцией и речевой (устной и письменной) деятельностью на

русском языке. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

 

к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Орфография.

Понятие об

орфографии.

Основные принципы

русской орфографии.

1 1 0 1 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Правописание

гласных в корне.

Правописание

безударных гласных.

Чередующиеся

гласные. Гласные

после шипящих и ц.

1 1 0 1 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Правописание

согласных в корне.

Двойные согласные.

Непроизносимые

согласные.

1 1 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Употребление

прописных букв.

1 3 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Разделительный ъ и ь.

1 4 0 2 0  

6.

Тема 6. Правописание

приставок. Приставки

на з и с. Приставки

пре- и при-. Двойные

согласные на стыке

приставки и корня. Ы

и И после приставок.

1 5 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Правописание

о/е после шипящих и ц

в суффиксах и

окончаниях.

1 6 0 2 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Правописание

имен существительных.

Суффиксы

существительных.

Склонение

существительных.

1 7 0 2 0

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Правописание

имен прилагательных.

Суффиксы

прилагательных.

Склонение

прилагательных.

1 8-9 0 4 0

письменная

работа

 

10.

Тема 10. Общие

правила написания

сложных слов.

Сложные имена

существительные и

прилагательные,

дефисное и слитное

написания.

1 10 0 2 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11.

Правописание

иностранных слов.

1 11 0 2 0  

12.

Тема 12.

Правописание имен

числительных.

1 12 0 2 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13.

Правописание

местоимений.

Правописание

отрицательных

местоимений.

1 13 0 2 0

домашнее

задание

 

14.

Тема 14.

Правописание

глаголов. Личные

окончания глаголов.

Употребление ь в

глагольных формах.

Суффиксы глаголов.

1 14 0 2 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15.

Правописание

причастий. ?н-/-нн- в

суффиксах причастий

и отглагольных

прилагательных.

Правописания

суффиксов и

окончаний причастий.

1 15 0 2 0  

16.

Тема 16.

Правописание

наречий. Гласные на

конце наречий. Ь на

конце наречий.

Слитное, дефисное и

раздельное написание

наречий.

1 16 0 1 0  

17.

Тема 17.

Правописание

предлогов и союзов.

1 16 0 2 0

домашнее

задание

 

18.

Тема 18.

Правописание частиц.

Раздельное написание

частиц. Дефисное

написание частиц.

Правописание не с

разными частями речи.

Частицы не и ни

1 17 0 2 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

19.

Тема 19.

Правописание

междометий и

звукоподражательных

слов.

1 18 0 1 0  

20.

Тема 20. Пунктуация

как раздел науки о

языке. Пунктуация

предложения и

пунктуация текста.

2 1 0 2 0  

21.

Тема 21. Основные

типы

внутрипредложенческих

знаков препинания

(грамматические,

интонационные и

семантические).

2 2 0 2 0  

22.

Тема 22. Знаки

препинания в конце

предложения.

2 3 0 2 0  

23.

Тема 23. Знаки,

прерывающие

предложение.

2 4 0 2 0

домашнее

задание

 

24.

Тема 24. Тире между

членами предложения.

Тире между

подлежащим и

сказуемым. Тире в

неполном

предложении.

Интонационное и

соединительное тире

2 5 0 2 0

письменная

работа

 

25.

Тема 25. Знаки

препинания в

предложениях с

однородными членами

2 6 0 1 0

письменная

работа

 

26.

Тема 26. Знаки

препинания при

повторяющихся словах

(запятая и дефис).

2 6 0 2 0

устный опрос

 

27.

Тема 27. Знаки

препинания в

предложениях с

обособленными

членами.Обособление

определений,

приложений,

обстоятельств и

дополнений.

2 7 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

28.

Тема 28. Знаки

препинания в

предложениях с

уточняющими,

пояснительными и

присоединительными

членами предложения

2 8 0 2 0

устный опрос

 

29.

Тема 29. Вводные и

вставные конструкции.

2 9 0 1 0  

30.

Тема 30. Знаки

препинания в

предложениях с

обращениями,

междометиями,

словами ?

предложениями ДА и

НЕТ.

2 9 0 1 0  

31.

Тема 31. Знаки

препинания в

сложносочиненных

предложениях.Запятая,

точка с запятой, тире в

сложносочиненных

предложениях.

2 10 0 2 0

домашнее

задание

 

32.

Тема 32. Знаки

препинания в

сложноподчиненных

предложениях.

Запятая при

сложноподчинительных

союзах, запятая при

стыке двух союзов.

2 11 0 2 0

письменная

работа

 

33.

Тема 33.

Сравнительный

оборот. Цельное по

смыслу выражение.

2 12 0 2 0  

34.

Тема 34. Знаки

препинания в

бессоюзных сложных

предложениях.Современная

тенденция в

употреблении тире и

двоеточия.

2 13 0 2 0

домашнее

задание

 

35.

Тема 35.

Пунктуационное

оформление чужой

речи. Косвенная

речь.Прямая речь и

цитирование.

2 14 0 1 0

письменная

работа

 

36.

Тема 36. Сочетания

знаков препинания.

2 15 0 1 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

37.

Тема 37.

Обязательные и

факультативные знаки

препинания.

Индивидуально-авторская

пунктуация.

2 15 0 1 0  

38.

Тема 38.

Пунктуационное

оформление перечней.

Правила

рубрицирования.

2 16 0 2 0  

39.

Тема 39. Знаки

препинания в текстах

разговорной речи.

2 17 0 2 0  

40.

Тема 40. Пунктуация

текста. Пунктуация в

текстах разных

жанров.

2 18 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Орфография. Понятие об орфографии. Основные принципы русской

орфографии. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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В основе правил русской орфографии лежит принцип необозначения на письме мены звуков

под влиянием положения в слове. Звуки в составе слова находятся в неравных условиях. В

одних положениях (фонетических позициях) различаются все гласные или все согласные

звуки; это независимые, сильные позиции. Гласные а, о, и, у, э различаются под ударением:

мал, мол, мил, мул, мел. Парные по звонкости-глухости согласные различаются перед

гласными (коза ? коса, пруды ? пруты), перед непарными звонкими согласными н, л, м, р

(твердыми и мягкими) и ?йотом? (злой ? слой, драть ? трать, бью ? пью), а также перед в

(твердым и мягким): дворец ? творец, зверь ? сверь. Твердые и мягкие согласные

различаются перед гласными (тук ? тюк) и в конце слова (трон ? тронь), а также перед

твердыми согласными (банка ? банька). В других положениях различаются не все звуки; это

зависимые, слабые позиции. Так, ударные звуки а и о (сам и сом) в безударном положении

совпадают в одном звуке а: с[а]ма́. После мягких согласных в безударном положении не

различаются, совпадают в одном звуке и четыре гласных звука, различающиеся под

ударением, ? о, а, и, э, например: [т'и]пле́ть, [т'и]нуть, [п'и]ла, [д'и]ла, ср. под ударением

[т'о́]плый, [т'а́]нет, [п'и]ть, [д'э́]ло. Парные по звонкости-глухости согласные не различаются в

конце слова, а также перед глухими и звонкими согласными, напр.: ду[п] ? су[и], ска[с]ка ?

кра[с]ка, по[д]беру ? о[д]беру (ср. перед гласными: дубы ? супы, сказок ? красок, подобрать ?

отобрать). Звуки в положении неразличения проверяются в той же значимой части слова

(морфеме) соответствующими звуками в положении различения. Например, написание буквы

о на месте безударного гласного а в слове б[а]ро́ться проверяется формой бо́рется, в которой

гласный корня находится под ударением. Безударный звук и в слове [т'и]жёлый проверяется

ударным гласным в слове тяжесть, в [л'и]сной ? ударным е (лес), а в лиса ? ударным и (лисы).

Парные глухие и звонкие согласные в положении неразличения также проверяются

положением различения ? например, перед гласным: ду[п] ? дубы, су[п] ? супы; ска[с]ка ?

сказок, кра[с]ка ? красок. Тот же принцип действует при передаче гласных и согласных в

приставках, суффиксах, окончаниях (см. соответствующие разделы правил). Написание слов,

в которых звук в положении неразличения не может быть проверен, определяется в

словарном порядке, ср. непроверяемые гласные в корнях: собака, олень, капуста, теперь,

меридиан, витязь; непроверяемые согласные в корнях: где, вторник, вокзал, лифт. В русской

орфографии есть отдельные отступления от общего принципа написания букв в значимых

частях слова, когда в силу традиции пишется не та буква, которая подсказывается проверкой.

Например, в слове пла́вать под ударением произносится а, однако без ударения в

однокоренных словах пловец и пловчиха пишется буква о; в приставке раз-/роз- под

ударением встречается только о (напр., ро́спись, ро́зыгрыш), однако без ударения по

традиции пишется буква а (напр.: расписать, разыграть). Такие отступления часто

объясняются историческими чередованиями звуков в пределах одного корня (или другой

морфемы). В результате у одного корня (или другой морфемы) в разных словах могут писаться

разные буквы. В этих случаях в правилах дается формулировка: ?не следует проверять

таким-то словом (такой-то формой слова)?. Например, в глагольных корнях нельзя

использовать для проверки парный глагол противоположного вида

Тема 2. Правописание гласных в корне. Правописание безударных гласных.

Чередующиеся гласные. Гласные после шипящих и ц. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ Как объяснить необходимость

проверки безударных гласных в русском языке? Три гласных звука: О, Э и А изменяют своё

качество в безударном положении. В соответствии с литературным произношением гласные О

и А совпадают в звуке, похожем на [А], после твёрдых согласных: вода, парча [вАда, пАрча], а

гласные Э и А в звуке, близком к [И], - после мягких: мясной, тяни, вези [м?Исной, т?Ин?и,

в?Из?и]. На письме эта особенность произношения не отражается, то есть в написании

сохраняется единство морфемы. Итак, чтобы не ошибиться в написании безударной гласной,

следует подобрать форму того же слова или однокорневое слово, где эта гласная буква

обозначает ударенный звук, и писать ?безударную? по аналогии с ?ударенной?.

ЧЕРЕДОВАНИЯ ГЛАСНЫХ В КОРНЯХ Суть правила: в ряде случаев допускается мена

безударных гласных в корнях слов на письме. То есть проверка постановкой гласного под

ударение здесь ?не работает?, возможны оба ударных варианта. Рекомендуется следующее.

1. Для корневых пар жег / жиг, блест / блист, стел / стил, мер / мир, пер / пир, бер / бир, чет /

чит, дер / дир, тер / тир, лож / лаг, кос / кас использовать как критерий выбора наличие в

форме суффикса ?А-. Соответственно, перед суффиксом ?А- писать в корне букву И (А ? для

кас, лаг), а если суффикс отсутствует ? букву Е (О). Ср. подбИрАть / подбЕру, кАсАюсь /

кОснуться. 2. Для корневых пар гор / гар, зор / зар, твор / твар, клон / клан критерием выбора

написаний является ударение. То есть под ударением пишем то, что слышим, а без ударения,

соответственно, О (гор, твор, клон ? ср. загОрать / загАр (ударенное О для этого корня

отсутствует), натвОрить / твОрчество и твАрь, поклОняться / поклОн и клАняться) и А (зар ?

ср. озАрить / зОрька и зАрево). 3. Делать выбор между мок / мак, ровн / равн принято в

зависимости ?от значения корня? - О ?в значении впитывать жидкость = намОкать? и А ?в

значении погружать что-либо куда-либо = обмАкнуть? для первой пары; О ?в значении

гладкий, плоский = зарОвнять яму? и А ?в значении одинаковый, подобный = урАвнение? -

для второй. 4. Форма, а вернее ? конечный согласный корня, поможет различать буквы О и А

в парах рос / раст (ращ), скак / скоч (ср. заросли осоки / зарастать осокой; прискакать /

подскочить). 5. Не правилом, а скорее, комментарием на фоне изложенного выше смотрится

различение буквы О в двух только словах с корнем плов (пловец, пловчиха) и А ? в остальных

словах с тем же корнем (жук-плавунец и так далее). 6. При чередовании а (я) / им, а (я) / ин

буква Е вообще невозможна во втором компоненте пары (исключение ? разносклоняемые

имена на ?мя (времЯ // времЕНа)), причём после ?им, ?ин обязательно следует

суффиксальный гласный (в частности, А ? начинать, сжимать).

Тема 3. Правописание согласных в корне. Двойные согласные. Непроизносимые

согласные. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Определяя согласную, нужно изменить слово или подобрать родственное таким образом,

чтобы ?подозрительная? согласная находилась перед гласной или перед сонорной согласной

? л, м, н, р: вперемежку (перемежаться), вперемешку (перемешать), высший (высокий),

изморось (моросить), изморозь (морозить), косьба (косить), мог (могу), мок (мокнуть), просьба

(просить), резьба (резать). Примечание. Нельзя проверять таким способом согласную в

словах свадьба (сватать), лестница (лезу), отверстие (отверзать). Написание этих слов

рекомендуется запомнить. Сомнительная согласная проверяется с помощью чередований.

Наиболее характерные для русского языка чередования согласных: г - ж - з (подруга ?

подружка ? друзья); к - ч - ц (лик ? личико ? лицо); х - ш - с (вспахать ? вспашка, лес ? леший);

д - ж (ездить ? езжу, молодой ? омоложение); ск - щ (лоск ? лощеный); ст - щ (мост ? мощеный);

б - бл (губить ? гублю), в - вл (ловить ? ловлю), м - мл (кормить ? кормлю), п - пл (купить ?

куплю). Примечание 1. Чередование может происходить только в пределах корня, приставки

или суффикса. Например, в корне слов вощаной, дощатый, дощаник пишется щ, так как эта

буква закономерно появляется на месте сочетания ск, входящего в корень (воск, доск-а); в

словах же брусчатый, песчаный пишется сч, так как это сочетание возникает на стыке корня и

суффикса (брус-ок, пес-ок), а чередование происходит только в суффиксе: к - ч; ср.:

мощ-ёный (мостить), кущ-ение (куст-иться), прощ-ение (прост-ить), резче (рез-ко), жёст-че

(жёст-кий), веснушч-атый (веснуш-к-а), борозд-чат-ый (борозд-к-а). Примечание 2. Слова

сухощавый, худощавый пишутся через щ, так как они образованы от слов сухость, худость

(др.-русск. сухощь, худощь), где ст является элементом суффикса и закономерно чередуется с

щ. Примечание 3. В некоторых иноязычных словах сомнительную согласную нельзя проверять

однокорневым словом: абстракция (абстрагировать), инъекция (инъецировать), коррупция

(коррумпировать), проекция (проецировать), транскрипция (транскрибировать). Написание

слов с непроверяемыми согласными рекомендуется запомнить или определять по

орфографическому словарю: бутсы, варежка, ветчина, вокзал, диспетчер, здание, здесь,

кобчик (?птица из семейства соколиных?), копчик (?нижняя конечная часть позвоночника?),

космонавт, офсайд, потчевать, сдоба, ягдташ.

Тема 4. Употребление прописных букв. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

С прописной буквы пишется первое слово текста, а также первое слово после точки,

многоточия, вопросительного и восклицательного знаков, заканчивающих предложение.

Примечание 1. Обычно пишется с прописной буквы первое слово каждой строки в

стихотворениях независимо от наличия или отсутствия знака препинания в конце

предшествующей строки. Примечание 2. После многоточия, не заканчивающего предложения,

а обозначающего перерыв в речи, первое слово пишется со строчной буквы, например: А у

меня на этой неделе? того? сын помер (Чехов). Примечание 3. Если вопросительный, или

восклицательный знак, или многоточие стоит после прямой речи, а в следующих далее словах

автора указывается, кому принадлежит эта прямая речь, то после названных знаков первое

слово пишется со строчной буквы, например: ? Да, он славно бьётся! ? говорил Бульба,

остановившись (Гоголь). ? Жить-то надо? ? вздыхая, спрашивает Мигун (М. Горький). ? Ветру

бы теперь дунуть? ? говорит Сергей (М. Горький). С прописной буквы пишется первое слово,

следующее за знаком восклицательным, поставленным после обращения или междометия,

находящегося в начале предложения, например: О Волга! После многих лет я вновь принёс

тебе привет (Некрасов). Ах! Поскорее бы эта ночь прошла (Чехов). Примечание. Слово,

следующее за восклицательным знаком, поставленным после междометия в середине

предложения, пишется со строчной буквы, например: Я до сих пор не могу позабыть двух

старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет (Гоголь). � 94. С прописной буквы

пишется первое слово после двоеточия: 1. Если это начало прямой речи, например: Вытеснив

меня в кухню, Болеслав шёпотом сказал: ?Это человек из Парижа, с важным поручением, ему

необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте это?? (М. Горький). 2. Если это начало

цитаты, являющееся самостоятельным предложением, и первое слово цитаты начинает собой

предложение в цитируемом тексте, например: Он раскрыл книгу и прочитал: ?Осень 1830 года

Пушкин провёл в Болдине?.

Тема 5. Разделительный ъ и ь. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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ПРАВОПИСАНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ На стыке морфем (приставка + корень,

корень + корень) ставим твёрдый знак, а внутри корня ? мягкий. Комментарий. Следует сразу

оговорить, что разделительные знаки Ь и Ъ имеют одну и ту же функцию: указывают, что

следующая за ними буква обозначает йотированный гласный (то есть два звука, первый из

которых ? йот [j]). Соответственно, и ставиться оба разделительных будут только перед

буквами Е, Ё, Ю, Я (иногда ? перед флективным И в корне, например: воробьЯ ? воробьИ).

Поэтому имеет смысл тратить время на отработку правописания слов, где стык приставки и

корня ?обходится? без йотации и, соответственно, без разделительного знака ? сэкономить,

собезьянничать и так далее. Исключениями из этого правила, строящегося на точном

следовании морфемному принципу, окажутся заимствованные слова, включая изъян, объект,

субъект и тому подобные, пишущиеся по традиционно-историческому принципу. Задание 1.

Прочитайте слова правильно, то есть во втором слове каждой пары произносите согласный

[й], обозначаемый буквами е, ё, ю, я. солю ? солью семя ? семья нюанс ? Нью-Йорк ревю ?

интервью желе ? ателье прежде - безлюдье славяне ? катанье дитя ? братья Серёжа -

серьёзный встретить гостя ? пришла гостья на горе ? на взгорье. Задание 2. Объясните

правописание следующих слов. Подьячий, льётся, трехэтажный, двухъякорный,

сверхъестественный, трансатлантический, пеньюар, павильон, сверхизысканный, предгорье,

появился.

Тема 6. Правописание приставок. Приставки на з и с. Приставки пре- и при-. Двойные

согласные на стыке приставки и корня. Ы и И после приставок. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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I. Приставки раз / рас- (разбить ? распилить), вз / вс- (вздрогнуть ? вскрикнуть), низ / нис-

(низводить ? нисходить), из / ис- (изведать ? исписать), воз / вос- (возликовать ? воскликнуть)

мы пишем, исходя из фонетического принципа написания. Это значит, что ?в соответствии с

произношением? пишем З перед звонкими и С ? перед глухими корня. ?Помним, что низший ?

это исключение, там низ- является корнем, потому кончается на З? [Розенталь-2003].

Запомнить также следует слова дисбаланс и дисгармония с иноязычной приставкой дис-. II.

После русских приставок на согласный: без-, раз-, от-, об-, пред-, под-, из-, вз- вместо

начального И в корне произносится и пишется Ы (искусственный ? безЫскусственный, искать

? разЫскать, история ? предЫстория, играть ? отЫграть, итог ? подЫтожить). После

иноязычных приставок и приставок меж-, сверх- (являющихся кальками с иноязычных inter-,

super-), вопреки произношению, пишется И, например: изысканный ? сверхИзысканный,

издательство ? межИздательский, инспектор ? субИнспектор. Запомним употребительные в

русском языке иноязычные приставки: приставка дез- обозначает отрицание, уничтожение,

устранение чего-либо (ДЕЗинформация); приставка контр- обозначает противодействие,

противопоставление (КОНТРигра); приставка пост- соответствует русской приставке после-

(ПОСТимпрессионизм как ПОСЛЕвоенный и так далее); приставка транс- обозначает

движение, перемещение через какое-либо пространство (ТРАНСиранский); приставка пан-

имеет значение ?охватывающий всё?, ?относящийся ко всему? (ПАНисламизм). Правописание

приставок ПРЕ- / ПРИ- Гласные Е и И в этих приставках мы различаем по значению

производного приставочного слова. Пишем ПРЕ- для значений ?высокая степень признака =

очень?, ?остановка, запрет, повтор, избыток действия = пере?. Пишем ПРИ- для значений

?приближение, присоединение?, ?неполная реализация действия?, ?действие, выполняемое

в чьих-то интересах?, ?находящийся вблизи чего-либо?. Запоминаем разные написания типа

приёмник / преемник, прибывать / пребывать и так далее, опять-таки опираясь на лексическое

значение слов. Так, в первой указанной паронимической паре слово приёмник означает

прибор, способный принимать какие-либо объекты, сигналы, волны и так далее

(неодушевлённое существительное: телевизионный приёмник), а слово преемник ? человека,

перенимающего обязанности и права своего предшественника. Соответственно, во второй

паре слово прибывать означает ?ехать, двигаться? и приставка ПРИ- также выполняет свою,

указанную выше функцию. Слово же пребывать означает ?быть, находиться?, сравните:

Поезд прибывает в Казань вечером / Мы пребываем в Казани четыре дня. Нетрудно заметить,

что дополнительно помогает различать приставки в этих паронимах различное глагольное

управление: винительным падежом для прибывать (куда?, во что?) и предложным ? для

пребывать (в ком? в чём?). В пределах данной темы нужно изучать правописание и иной

лексики на пре- и при-, а именно: слов с затемнённым словообразовательным значением

(преследовать, преобладать) и непроизводных или заимствованных слов (пренебрегать,

пресмыкаться, препятствовать, превалировать, привилегия), утративших соотнесённость или

заимствованных из других языков.

Тема 7. Правописание о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определите, к какой морфеме относится вызывающая сомнение в написании буква ? к корню

(непроизводной основе) либо к суффиксу / окончанию. Например, в слове щётка (от щетина) Ё

относится к корню, в слове холщовый (от холст) буква О относится к суффиксу, а в слове

печёт (пеку / печёшь / печёт) Ё относится к окончанию. В корне слова пишем Ё, если звуки [о] и

[э] в формах слова или родственных словах чередуются: шёпот [шОпът] / шепчет [шЭпчьт]. При

отсутствии такого чередования в основе слова пишется О: крыжовник, шорох, шов и так далее.

В суффиксе слова, образованного от глагола, пишем букву Ё: сбереж+ённ+ый (от сберечь),

копч+ён+ый (от коптить). Если слово образовано от имени существительного или

прилагательного, пишем букву О: кумач+ов+ый (от кумач), горяч+о (от горячий). Иногда для

верного определения буквы после шипящего под ударением приходится устанавливать не

ближайшую, а и следующую ступень деривации, например: в слове сгущёнка, образованном от

сочетания сгущённое молоко, пишем под ударением букву Ё, так как этого требует написание

Ё в суффиксе причастия сгущённый ? образованного ранее от глагола сгустить. Аналогично

пишем Ё в окончаниях глаголов: печ+ём, стереж+ёшь, а О ? в окончаниях существительных и

прилагательных: луч+ом, чуж+ой. Существительные ожог, поджог пишутся с буквой О, а

глаголы в форме прошедшего времени ожёг, поджёг ? с буквой Ё.
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Тема 8. Правописание имен существительных. Суффиксы существительных. Склонение

существительных. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В современном

русском языке четыре типа склонения имён существительных. К первому склонению относятся

имена мужского, женского и общего рода с окончанием [а] (дедушка, Ваня, мужчина, женщина,

планета, забияка, староста и другие). И. мужчина планета песня забияка Р. мужчины планеты

песни забияки Д. мужчине планете песне забияке В. мужчину планету песню забияку Т.

мужчиной планетой песней забиякой П. о мужчине о планете о песне о забияке Особенности в

склонении имеют существительные женского рода на ?ия (армия, линия, акация и другие).

Эти имена в Д. и П. падежах имеют окончание [и]: Д. армии линии акации П. в армии на линии

об акации. Ко второму склонению относятся имена мужского рода с нулевым окончанием

(урожай, Саратов, отец и другие) и среднего рода с окончаниями [о], [э] (село, прозвище,

зеркало и другие). И. Саратов апрель зеркало счастье Р. Саратова апреля зеркала счастья Д.

Саратову апрелю зеркалу счастью В. Саратов апрель зеркало счастье Т. Саратовом апрелем

зеркалом счастьем П. о Саратове в апреле в зеркале о счастье Особенности в склонении

имеют существительные мужского рода на ?ий и среднего рода на ?ие (гербарий, гравий,

заявление, здание). Эти имена в П. падеже имеют окончание [и]: П. в гербарии на гравии в

заявлении в здании. Одушевлённые имена мужского рода в форме В. падежа будут иметь

окончание, совпадающее с окончанием Р. падежа (ед.числа): В. вижу приятеля узнаю друга

зову пса Р. приятеля друга пса. К третьему склонению относятся имена женского рода с

нулевым окончанием (тетрадь, площадь, Казань и другие). И. Казань площадь тетрадь Р.

Казани площади тетради Д. Казани площади тетради В. Казань площадь тетрадь Т. Казанью

площадью тетрадью П. в Казани на площади в тетради. Особенностью этого склонения

является то, что формы Р., Д. и П. падежей омонимичны (имеют окончание [и]). Вне трёх

склонений оказываются разносклоняемые существительные путь, дитя и десять слов на ?мя:

время, племя, пламя, стремя, семя, вымя, имя, знамя, темя, бремя. И. путь дитя знамя Р. пути

дитяти знамени Д. пути дитяти знамени В. путь дитя знамя Т. путём дитятею знаменем П. в

пути о дитяти на знамени.

Тема 9. Правописание имен прилагательных. Суффиксы прилагательных. Склонение

прилагательных. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Имя прилагательное согласуется с определяемым существительным в роде, числе и падеже.

И. кукольный театр ранее утро старая крепость Р. кукольного театра раннего утра старой

крепости Д. кукольному театру раннему утру старой крепости В. кукольный театр раннее утро

старую крепость Т. кукольным театром ранним утром старой крепостью П. о кукольном театре

о раннем утре о старой крепости И. тревожные мысли зимние каникулы Р. тревожных мыслей

зимних каникул Д. тревожным мыслям зимним каникулам В. тревожные мысли зимние

каникулы Т. тревожными мыслями зимними каникулами П. о тревожных мыслях о зимних

каникулах Комментарий. Все прилагательные в полной форме изменяются по местоименному

склонению. Краткие прилагательные, как правило, не изменяются по падежам, поскольку

используются в функции именного сказуемого. Первую проблему с выбором падежного

окончания прилагательного представляют случаи, когда прилагательное находится в

предложении далеко от определяемого слова. Решение ? синтаксический разбор каждой

простой части, поиск и проверка каждого согласованного сочетания. Второй связанной с

согласованием проблемой следует считать правильное установление грамматического рода

некоторых существительных. Напомним, что: 1) несклоняемые заимствованные

существительные, обозначающие неодушевлённые предметы, в большинстве своём относятся

к среднему роду (старое депо, маршрутное такси, терпкое цинандали). Исключениями

оказываются такие слова, как бри ? м.род, вкусный бри (под влиянием родового понятия

?сыр?), кофе ? м.род, чёрный кофе (под влиянием устаревших форм ?кофей, кофий?) и тому

подобные, а также авеню ? ж.род, широкая авеню (есть русский синоним ?улица?), кольраби

и салями ? ж.род, свежая кольраби, свежая салями (?капуста? и ?колбаса?, соответственно) и

так далее. 2) Род несклоняемых существительных, обозначающих географические названия ?

имена собственные, определяется по роду имени нарицательного, обозначающего родовое

понятие, например, солнечный Тбилиси (= город, м.род), живописное Онтарио (= озеро,

ср.род), воспетый Капри (= остров, м.род) и так далее. Заметим, что в ряде случаев

наблюдается омонимия географических названий. Так, в разных контекстах можно встретить

широкое Онтарио (= озеро) и малонаселённая Онтарио (= провинция). 3) Аббревиатуры,

образованные соединением начальных букв тех слов, из которых состоит полное именование

объекта, а также несклоняемые аббревиатуры, читаемые по начальным звукам, или слоговые,

?сохраняют? грамматический род ведущего слова в исходном сочетании, например:

знаменитый КГУ (Казанский государственный университет), разваливающееся ЖКХ

(жилищно-коммунальное хозяйство), новый РКЦ (расчётно-кассовый центр) и так далее.

Склоняемые аббревиатуры, произносимые по начальным звукам и обозначающие имена

нарицательные: вуз, лавсан и так далее,- автоматически получают форму мужского рода, если

кончаются на согласный (коммерческий вуз, прочный лавсан). Поскольку в современном

русском языке до сих пор сохраняется родовая синонимия типа зал / зала, проток / протока, и

продолжается процесс смены родовой принадлежности отдельных слов (устар. толстый

бандероль ? совр. толстая бандероль и так далее), а также постоянно осваиваются новые

заимствования и возникают новые аббревиатуры, имеет смысл в сомнительных случаях

обращаться к словарям.

Тема 10. Общие правила написания сложных слов. Сложные имена существительные и

прилагательные, дефисное и слитное написания. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ ИМЁН Слитно пишутся: 1) слова, образованные от

словосочетания, основанного на подчинительной связи компонентов (камнедробилка ? от

дробить (что?) камни, змеелов ? от ловить (кого?) змей); 2) сложносокращённые слова:

культтовары, замминистра; 3) слова, образованные от сочетания числительного и

существительного (сорокалетие ? от сорок лет, сороконожка ? от сорок ног); 4) слова,

обозначающие единицы измерения: трудодень, килограмм, децилитр, милликюри, киловольт;

5) слова с иноязычными элементами авто-, аэро-, авиа-, агро-, био-, вело-, мото-, гидро-, кино-,

макро-, микро-, нео-, радио-, стерео-, теле-, фото-, электро- (киноэпопея, радиосигнал); 6)

слова с элементом пол-, если вторая основа начинается с согласного, кроме Л (полтетради,

полжизни, полсела). Комментарий. В первых пунктах правила представлены слова,

образованные морфемным способом ? интерфиксацией (соединительной гласной),

конфиксацией (сочетание соединительной гласной и суффикса некоторые учёные

рассматривают как разновидность конфикса) или морфемным сложением (основ или частей

основ). Соответственно, следует обращать внимание на случаи, когда вместо традиционных

интерфиксов О и Е (мирОощущение, ломтЕрезка) используется гласная буква А

(сорокАлетие), генетически не являющаяся соединительной морфемой. Что касается

иноязычных элементов, заметим, что они сходны с приставками в своих функциях, однако в

науке определяются как аффиксоиды ? единицы спорного статуса, так как имеют, условно

говоря, собственное ?лексическое? наполнение. Как будет показано дальше, выбор слитного

или дефисного написания слов с иноязычными аффиксоидами определяется традицией (то

есть традиционно-историческим принципом). Через дефис пишутся: 1) слова, обозначающие

промежуточные стороны горизонта (северо-восток, зюйд-вест); 2) слова, образованные от

существительных, каждое из которых может употребляться самостоятельно (кафе-столовая ?

от кафе и столовая, инженер-капитан ? от инженер и капитан); 3) слова, обозначающие

единицы измерения (тонна-километр, тонно-километр, киловатт-час); 4) слова с иноязычными

элементами обер-, унтер-, вице-, экс-, штаб- (вице-президент, экс-чемпион); 5) слова с пол-,

если следующая основа начинается с большой (прописной) буквы, с гласной, с согласной Л

(пол-Европы, пол-Казани, пол-огорода, пол-яблока, пол-листа, пол-лимона). Комментарий.

Видно, что, в отличие от первой части правила, здесь представлены слова, образованные

способом семантического сращения. Также исключение составляют иноязычные

аффиксоиды. Элемент пол- следует интерпретировать как корень, самостоятельную основу,

однако ?уместить? правописание слов с этим корнем в рамки морфологического принципа не

удаётся также в силу действия традиции. Заметим, что в случае употребления со словом

атрибутивного распространителя (определения), элемент пол- пишется вообще раздельно (пол

чайной ложки). Следует запомнить слитное написание наречия вполоборота. Пишутся слитно

сложные прилагательные: 1) Образованные морфологическим способом от словосочетания с

подчинительной связью компонентов, например: строить машины ? машиностроительный

(завод), Древняя Русь ? древнерусская (культура), Западная Европа ? западноевропейский

(климат). 2). Образованные семантическим способом: вечно зелёный ? вечнозелёное

(растение), долго играющий ? долгоиграющая (пластинка), выше указанный ? вышеуказанные

(различия). 3) Образованные морфологическим способом от количественно-именного

словосочетания: 50 километров ? пятидесятикилометровый (путь), 42 градуса ?

сорокадвухградусный (мороз), 25 вёдер ? двадцатипятиведёрная (бочка).

Тема 11. Правописание иностранных слов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Транскрипция иностранных слов Написания иностранных слов (речь идет не о словах

иноязычного происхождения, заимствованных и освоенных русским языком, а о словах,

сохраняющих свой иноязычный ?облик?, звучание и остающихся ?чужеродным телом? в

составе русского языка) передаются с возможным приближением к их образованию и

произношению в языке-источнике. Приведем некоторые примеры: а-капелла, а-конто, а-ля,

альма-матер, блэк энд уайт, бомонд, бонмо, буги-вуги, ва-банк, вестерн, ?Гран-при?, гуд-бай,

де-факто, де-юре, до мажор, до минор (и т. п. с раздельным написанием слов мажор и минор),

до-диез мажор (и т. п. с дефисным написанием первых двух частей и раздельным написанием

третьей части), жен-премьер, ин-кварто, ин-октаво, ин-фолио, казус белли, кватроченто,

квипрокво, комедия дель арте, комильфо, контолоро, контоностро, крешендо и крещендо,

мементо мори, мосье и месье, мотто, нотабена и нотабене, о?кэй, ол-райт, па-де-де, падекатр,

па-де-труа, парвеню, перпетуум-мобиле, персона грата, персона нон грата, постскриптум,

постфактум, рок-н-ролл, сальто-мортале, си-бемоль (и т. п. с дефисным написанием),

си-бемоль минор, соль-бекар, статус-кво, терра инкогнита, тет-а-тет, треченто, файвоклок,

фигли-мигли, форс-мажор, цирлих-манирлих, шахер-махер. Те же принципы лежат в основе

транскрипции собственных наименований, например: Нотр-Дам де Пари, Унтер-ден-Линден.

Тема 12. Правописание имен числительных. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

ПРАВОПИСАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ По значению числительные делятся на количественные

(сколько? ? два, семнадцать, пятьсот), порядковые (который? ? второй, семнадцатый,

пятисотый) и собирательные (сколько лиц мужского пола? ? двое, четверо, десятеро). По

составу числительные делятся на простые (семь, сто), сложные (одиннадцать, семьдесят,

шестьсот), составные (шестьсот семь, две тысячи пятнадцать) и дробные. Следует помнить,

что 1) ?одиннадцать? пишется с НН (образовано от ?один на десяте?); 2) ?четыре? имеет

окончание ?Е; 3) ?триста? и ?четыреста? имеют окончание ?А; 4) количественные

числительные от 5 до 20 и 30 пишутся с мягким знаком на конце основы и склоняются как

существительные III склонения: И. семнадцать слов Р. семнадцати слов Д. семнадцати словам

В. семнадцать слов Т. семнадцатью словами П. о семнадцати словах; 5) девять слов,

называющих десятки и сотни (50, 60, 70, 80, 500, 600, 700, 800, 900), пишутся с мягким знаком

в середине слова: пятьсот. При склонении этих количественных числительных изменяются обе

их части ? первая подобно существительным III склонения, а часть ?-сто / -сот? как

существительное множественного числа. Слова 100, 90, 40 имеют две формы для всех шести

падежей: И. пятьсот девяносто Р. пятисот девяноста Д. пятистам девяноста В. пятьсот

девяносто Т. пятьюстами девяноста П. о пятистах девяноста; 6) Порядковые числительные

изменяются как имена прилагательные с твёрдой основой (шестнадцатый) или с основой на

?ий и нулевым окончанием (третий): И. шестнадцатый, третий (вагон) Р. шестнадцатого,

третьего (вагона) Д. шестнадцатому, третьему (вагону) В. шестнадцатый, третий (вагон) Т.

шестнадцатым, третьим (вагоном) П. о шестнадцатом, третьем (вагоне); У составных

порядковых числительных изменяется только последнее слово: И. две тысячи десятый год Р.

две тысячи десятого года Д. две тысячи десятому году и так далее. Комментарий. 1) В ряде

учебников слова пятнадцатитысячный, двухмиллионный, тридцатиодномиллиардный

определяются как порядковые числительные со слитным написанием. По нашему мнению,

подобные единицы следует рассматривать как прилагательные, образованные морфемным

способом (морфемное сложение) от соответствующих количественных числительных: пять

миллиардов ? пятимиллиардный по аналогии с образованием сложных прилагательных

морфемным способом от именных словосочетаний. Этим снимается необходимость в

оговаривании слитных написаний как исключений из правила. Следует также обратить

внимание на то, что обсуждаемые слова в качестве второй основы имеют тысяча, миллион,

миллиард ? то есть имена существительные. 2) Слово двухсполовинный пишется слитно и

является прилагательным. 3) Для передачи числового понятия ничто в русском языке

используются две формы: ноль и нуль. Вторая из них используется для передачи

терминологического значения: равняется нулю, температура держится около нуля. В

устойчивых сочетаниях формы равноправны: ноль целых, ноль внимания, десять ноль-ноль /

абсолютный нуль, обратиться в нуль, свести к нулю. От второй формы образуется

прилагательное: нулевой. Различие обусловлено взаимодействием транслитерационного (по

буквам ? отсюда нУль) и транскрипционного (нОль) принципов заимствования.
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Тема 13. Правописание местоимений. Правописание отрицательных местоимений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отрицательные местоимения 1. В отрицательных местоимениях пишется: а) под ударением ?

не-, например: некого просить, нечему удивляться; б) без ударения ? ни-, например:

никого не просить, ничему не удивляться. 2. В отрицательных местоимениях при отсутствии

предлога не и ни являются приставками и пишутся слитно, при наличии предлога ? частицами

и пишутся раздельно (предлог ставится между частицей и местоимением, в результате чего

образуется сочетание из трех слов). Например: никого ? ни у кого, нечем ? не с чем, никаких ?

ни при каких. 3. Сочетания не кто иной (другой), как и не что иное (другое), как выражают

противопоставление; в них не является отрицательной частицей и пишется раздельно,

например: Разрешение может дать не кто иной, как руководитель учреждения; Горение ? это

не что иное, как соединение данного вещества с кислородом воздуха. То же самое, если

противопоставление выражено не союзом как, стоящим после местоименного сочетания не

кто иной или не что иное, а союзом а, предшествующим одному из этих сочетаний, например:

Разрешение может дать руководитель учреждения, а не кто другой. В предложениях с

указанными сочетаниями другого отрицания нет. Местоименные сочетания никто иной

(другой) и ничто иное (другое) связаны не с противопоставлением, а с усилением и, как

правило, употребляются в отрицательных предложениях, например: Никто иной не мог бы

лучше этого сделать; Ничто другое нас бы не устроило; также: Ничем иным, как разным

уровнем производства, нельзя объяснить такое положение. В предложениях без отрицания

рассматриваемая конструкция носит присоединительный характер, усиливая сказанное в

первой части предложения, например: Разрешение может дать только руководитель

учреждения, и никто иной. В обоих случаях ни употребляется в качестве приставки, т.е.

пишется слитно с местоимением. Ср.: Документ должен быть подписан не кем иным, как

самим заявителем. ? Документ не должен быть подписан никем иным, как самим заявителем.

Недостатки конструкции могут быть объяснены не чем иным, как ошибкой в расчете. ?

Недостатки конструкции не могут быть объяснены ничем иным, как ошибкой в расчете. Этот

провал не что иное, как угасший кратер. ? Этот провал угасший кратер, и ничто иное.

Тема 14. Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Употребление ь в

глагольных формах. Суффиксы глаголов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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В настоящем и будущем времени глаголы спрягаются, то есть изменяются по лицам и числам.

Существует два типа спряжения ? первое и второе. Первое спряжение Второе спряжение

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 1 л. несу несём стою стоим 2 л. несёшь несёте стоишь стоите 3 л. несёт

несут стоит стоят Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения легко различаются только под

ударением, а в безударном положении произносятся одинаково, что приводит к затруднениям

на письме. Чтобы не ошибиться в написании, следует сначала определить спряжение глагола.

Глаголы I спряжения образуют финитные формы с гласной Е в окончании (У/Ю ? для формы 3

лица мн.числа, см. выше) и причастные формы с суффиксами ?ущ (ющ) для действительного

причастия: сеять ? сеющий, стелиться ? стелющийся, колоть - колющий и ? ем (ом) для

страдательного причастия настоящего времени: употреблять ? употребляемый, раскачивать -

раскачиваемый. От глаголов II спряжения соответствующие формы будут иметь в окончании

гласную И (и А/Я ? в 3 лице мн.числа, см. выше), а причастия ? суффиксы ?ащ (ящ): строить ?

строящий, дышать ? дышащий, ненавидеть - ненавидящий и ?им: зависеть ? зависимый,

слышать - слышимый, соответственно. Комментарий. Правило соответствует

морфологическому принципу ? выбор гласной определяется характером основы настоящего

времени. Исторически оппозиция форм отражает противопоставление древних глагольных

лексико-семантических классов. Разноообразие фонетико-орфографических вариантов для

глаголов I спряжения объясняется совпадением в этом спряжении трёх древних классов:

?первого класса? с основой на согласный ? возьму, несу; ?второго класса? с суффиксальным

?Н ? толкНу, стаНу; ?третьего класса? с йотовым суффиксом ? знаю, понимаю. Стоит указать

учащимся на формальную зависимость использования буквы Ю в формах 1 лица ед. числа и 3

лица множественного числа и в суффиксе действительного причастия настоящего времени от

фонетического облика основы настоящего времени глагола, то есть пояснить, что Ю здесь ?

графический вариант У после йота (знаю [знай+у], знают [знай+ут], знающий [знай+ущ+ий]),

следовательно, имеет смысл говорить только об окончании УТ и суффиксе УЩ, равно как для

соответствующих форм и причастия от глагола II спряжения ? только об окончании АТ и

суффиксе АЩ (здесь буква Я вместо буквы А указывает на мягкость предыдущего согласного

основы: просЯщий [прос?ащиj]). Определить спряжение глагола можно простым изменением

его по лицам и числам ? и именно с этого следует начинать подобную работу. При ударенных

окончаниях проблемы с выбором буквы не возникает. Так, для глаголов молчать, кричать,

торчать и подобных уверенно определяем II спряжение. В случае с безударными,

?неслышными? окончаниями имеет смысл вспоминать закономерность о связи спряжения

глагола с ?инфинитивной? гласной: ?Ко II спряжению относятся все глаголы на ?ить, кроме

брить, стелить, и 11 глаголов-исключений: 4 на ?ать (гнать, слышать, держать, дышать) и 7 на

?еть (видеть, обидеть, ненавидеть, смотреть, вертеть, терпеть, зависеть)?. Интересно, что все

представленные в списке ?исключений? глаголы представляют собой трансформации

инфинитивной формы либо совмещение в одну лексему инфинитива и финитных форм от двух

разных однокорневых глаголов (например, древнерусское гънати ?I в прошлом спряжения? и

гонити ?II спряжения?). То есть, исключения объединены традиционно-историческим

принципом. Соответственно, в списке ?исключений? окажутся разноспрягаемые (например,

хотеть, бежать) и особо спрягаемые (дать, есть и приставочные от них) глаголы, написание

окончаний которых обычно не оговаривается в учебниках, поскольку все окончания

ударенные. Следует также уточнить, что передвижка ударения при образовании от глагола

приставочного деривата, когда приставка перетягивает на себя ударение с окончания, не

влияет на спряжение новообразованного глагола. Так, глагол вылететь сохраняет II

спряжение, как и производящий лететь.

Тема 15. Правописание причастий. ?н-/-нн- в суффиксах причастий и отглагольных

прилагательных. Правописания суффиксов и окончаний причастий. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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ВЫБОР ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ ?Н- В СУФФИКСАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ

Принцип последовательно морфологический. Прежде всего устанавливаем мотивированность

слова. I. Если слово образовано от имени существительного: Пишем одну букву Н в суффиксах

?ин, -ан, -ян и в непроизводных словах (ср. гус+ИН+ый, кож+АН+ый, серебр+ЯН+ый, юН+ый,

зелёН+ый). Пишем, соответственно, две Н в суффиксах ?онн, -енн и на стыке морфем в

словах, корень которых кончается на Н (ср. станци+ОНН+ый, тыкв+ЕНН+ый, карман+Н+ый,

времен+Н+ый). Исключения: оловянный, деревянный, стеклянный, ветреный. II. Если слово

образовано от глагола, выбор одной или двух Н соотносится с природой производного слова.

В приглагольных прилагательных и кратких причастиях пишется одна буква Н.

Прилагательные образуются от глаголов несовершенного вида и не могут иметь при себе

зависимых слов (ср. кош+ЕН+ый от косить, немощ+ЁН+ый от мостить); краткие формы

причастий образуются, как и полные, от глаголов совершенного вида и могут иметь при себе

зависимые слова (ср. отмеч+ЕН от отметить, высказа+Н+о нами от высказать). В полных

причастиях пишется удвоенная Н в суффиксе. Полные причастия образуются от глаголов

совершенного вида (ср. переда+НН+ый от передать, встреч+ЕНН+ый от встретить,

выкош+ЕНН+ый от выкосить) и от ?глаголов несовершенного вида? (как гласит правило), если

вновь образованная форма имеет при себе зависимые слова (ср. кош+ЕНН+ый вручную от

косить, мощ+ЁНН+ый булыжником от мостить). То есть наличие зависимого слова приводит к

изменению статуса формы ? от бывших прилагательных образуются семантическим способом

соответствующие причастия. Отдельно приходится рассматривать производные от глаголов с

суффиксами ?ова-, -ева-. Так, в суффиксах данных слов принято писать удвоенную Н

независимо от вида исходного, производящего глагола (ср. рисова+НН+ый от рисовать и

разлинова+НН+ый от разлиновать). Попытка в большинстве учебников ?привязывать?

написание удвоенной Н к предшествующему набору звуков: ?в словах на -ОВАННый,

-ЕВАННый пиши две буквы Н? - приводит к появлению ?исключений? ? кОВ+А+Н+ый и

жЕВ+А+Н+ый. Собственно исключения из правила составят слова, утратившие полностью или

частично глагольную мотивированность и в большинстве своём выступающие в составе

устойчивых речевых формул (сравните: посажёный отец как свадебный термин, в отличие от

посаженный в клетку голубь; назвáный брат как фольклорная формула со значением ?брат по

оружию?, в отличие от названный Андреем младший брат; аналогично желанный, смышлёный,

поношенная (одежда), конченый, Прощёное (воскресенье), подержанный, считанные

(секунды), нежданный, негаданный, неожиданный, священный, обещанный, нечаянный,

отчаянный, деланный, невиданный, неслыханный, медленный и так далее ? производное

слово не допускает объяснения некогда производящим глаголом). Подчеркнём, что все

приведённые ?исключения? представляют собой не причастия, а приглагольные

прилагательные: поношенная одежда = ?ветхая, негодная?, а не ?та, которую поносили? и так

далее. Правописание суффиксов причастий прошедшего времени Действительные причастия

склоняются как прилагательные с основой на шипящий (играющий склоняется как хороший);

страдательные причастия склоняются подобно прилагательным с твёрдой основой

(построенный ? как красный). Действительные причастия прошедшего времени образуются от

основы инфинитива суффиксами ?вш-, -ш-: строи+ть ? строи+вш+ий; сея+ть ? сея+вш+ий;

виде+ть ? виде+вш+ий; принес+ти ? принес+ш+ий; изобрести ? изобрет+ш+ий; испечь ?

испек+ш+ий. Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы

инфинитива суффиксами: -нн-: посея+ть ? посея+нн+ый, основа+ть ? основа+нн+ый; -енн-:

построи+ть ? постро+енн+ый, скоси+ть ? скош+енн+ый; -т-: умы+ть ? умы+т+ый, оде+ть ?

оде+т+ый.

Тема 16. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Ь на конце наречий.

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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I. Наречия, основа которых оканчивается на шипящую, пишутся с мягким знаком (вскачь,

наотмашь, настежь). Без мягкого знака пишутся уж, замуж, невтерпёж. При образовании

наречий от прилагательных используются следующие конфиксы: В ? о (левый - ВлевО); с ? а

(левый - СлевА); На ? о (правый ? НаправО); из ? а (давний ? ИЗдавнА); За ? о (светлый ?

ЗАсветлО); до ? а (сухой ? ДосухА). В наречиях, образованных конфиксами по-ому, по-ему,

по-ески, по-ьи, первый элемент конфикса пишется через дефис: новый ? жить ПО-новОМУ;

твой ? будь ПО-твоЕМУ; товарищеский ? поступить ПО-товарищескИ; волчий ? выть

ПО-волчЬИ. Наречие по одному пишется раздельно. Не следует смешивать наречия

по-нашему и подобные с другими частями речи. Сравните: вышло по-нашему (наречие) и шли

по нашему следу (местоимение с предлогом). Комментарий. 1) Исключения уж, замуж,

невтерпёж можно условно объяснить иным, по сравнению с остальными наречиями на

шипящий, происхождением: наречие уж представляет собой вариант наречия уже с

редукцией конечного гласного (как чтоб по сравнению с чтобы, ль по сравнению с ли, женой

по сравнению с устаревшим женою), наречия замуж и невтерпёж образованы семантическим

сращением предложно-падежных сочетаний, сравните: выйти (за кого / что?) ? за муж, то есть

мотивировались именами мужского рода муж и терпёж (как галдёж, грабёж). Прочие наречия

на шипящий соотносились с существительными женского рода третьего склонения. 2)

Понимание природы конфикса облегчает выбор конечной гласной при написании наречий (О

или А). 3) Памятуя о фономорфемах, имеем основания говорить не о четырёх конфиксах с

дефисным написанием, а о двух: по-?ому и по-?ему объединим как твёрдый и мягкий

варианты конфикса по-?ому, аналогично два остальных объединим как варианты конфикса

по-?и (ведь ?ск и йот входят в основу производящих прилагательных). Это необязательное

уточнение облегчит понимание структуры слова как системного феномена, ?сблизит? наречия

и производящие прилагательные. Понятно, почему наречие по одному является раздельно

пишущимся исключением, если обратить внимание на то, что все дефисные наречия с по-

образованы от прилагательных и местоимений. Наречие же по одному образовано от

числительного и входит в свою словообразовательную схему: по двое, по трое и так далее.

Тема 17. Правописание предлогов и союзов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Предлог ? служебная часть речи. Предлоги употребляются с именами существительными и

местоимениями и выражают отношение предмета к другому предмету, действию или

состоянию, например: Солнце выглянуло из-за туч. ? предлог из-за выражает

пространственные отношения. Предлоги делятся на первообразные (в, на, по, к, до, перед, с,

через, от и другие) и непервообразные, или производные (около, вместо, в области, в течение

и другие). Производные предлоги образуются семантическим способом от знаменательных

частей речи: от наречия (вблизи города, вокруг костра, спереди отряда, накануне праздника,

вроде конуса); от существительного (в виде пирамиды, ввиду неполадок, в отношении поездки,

в продолжение суток, в отличие от прошлого года, за счёт резервов, по окончании школы); от

глагола / деепричастия (благодаря мужеству, несмотря на поражение, спустя полчаса).

Комментарий. Отличить предлог от омонимичных частей речи легко: предлог войдёт в состав

падежного вопроса к следующему за ним существительному или местоимению: подумал (о

чём?) о делах ? предлог о входит в падежный вопрос и в ответ на него; пришёл (вместе с кем?)

вместе с приятелем ? предлог вместе с входит и в вопрос, и в ответ на него. Поскольку

новообразованные предлоги являются неизменяемыми частями речи, приходится запоминать

их написание, отличая в ряде случаев предлог от исходного сочетания или знаменательной

части речи, в других случаях ? один предлог от другого. Так, отличаем производный предлог

несмотря на (что-либо), близкий по выражаемому отношению предлогу вопреки (чему-либо) от

деепричастия с отрицательной частицей: Бежал, не смотря на дорогу. = ?не глядя?.

Производные предлоги со ?временным значением? в течение / в продолжение, в заключение

(чего-то, какого-то времени) отличаем от омонимичных существительных с предлогами: В

течении этой реки много порогов и перекатов. В продолжении книги читатель встретится со

знакомыми героями. Во вступлении и в заключении сочинения говорим о разных вещах.

Предлог вследствие (чего-либо), близкий по выражаемому отношению предлогу из-за

(чего-либо), почему-то часто путают с наречием впоследствии (= ?потом?, ?после?). Помним

также, что предлоги из-за, из-под, по-над, по-на, по-за пишутся через дефис.

ПРАВОПИСАНИЕ СОЮЗОВ Союз ? служебная часть речи, служащая для соединения членов

предложения, частей сложного предложения или предложений в тексте. Сочинительные

союзы способны выполнять все три эти функции: 1) Соединительные ? и, да, ни?ни..., тоже,

также; 2) Противительные ? а, но, да, зато, однако, же; 3) Разделительные ?то?то?, то ли?то

ли?, не то?не то?, или, либо; 4) Пояснительные ? то есть, а именно, или; 5)

Присоединительные ? и, да и; 6) Градационные ? как?, так и?; не только? но и?; не столько?,

сколько; хотя и?, но?; не то чтобы?, а как будто бы? Подчинительные союзы соединяют

главную и придаточную части в сложноподчинённом предложении: 1) Изъяснительные ? что,

чтобы, будто, как, как будто, ли; 2) Временные ? когда, пока, после того как, как только; 3)

Причинные ? потому что, так как, ибо, вследствие того что; 4) Условные ? если, ежели, кабы,

раз; 5) Уступительные ? хотя, несмотря на то что, пусть, пускай; 6) Следствия ? так что; 7)

Цели ? чтобы, затем чтобы, для того чтобы, с тем чтобы; 8) Сравнительные ? словно, будто,

точно, чем, как, как будто, что.

Тема 18. Правописание частиц. Раздельное написание частиц. Дефисное написание

частиц. Правописание не с разными частями речи. Частицы не и ни 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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ПРАВОПИСАНИЕ ?НЕ? С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ I. Имена существительные,

прилагательные и наречия на ?о пишутся с НЕ слитно: 1) Если без НЕ не употребляются ?

неряха, невзрачный, неоспоримый (в таких случаях не- является частью корня); 2) Если НЕ

является приставкой, меняющей значение образованного ею слова на противоположное (друг

? недруг, успех ? неуспех, далёкий ? недалёкий, высоко ? невысоко; где недруг = враг,

неуспех = провал, недалёкий = близкий, невысоко = низко). При этом слова очень, весьма,

совершенно, крайне ? наречия степени ? усиливают утверждающее значение приставки не-

(совершенно неинтересная книга); Имена существительные, прилагательные и наречия на ?о

пишутся с НЕ раздельно: 3) Если НЕ является частицей, отрицающей указанный признак или

предмет, но не утверждает противоположного ? не успех, не друг, не далёкий, не высоко.

Сравните: Не успех для него главное (Частица отрицает то, что названо существительным); 4)

Если имеется противопоставление антонимичных понятий, соединённых союзом А ? не друг, а

враг; не лёгкий, а трудный; не высоко, а низко. II. С глаголами НЕ пишется раздельно (не мог,

не хотел, не приду). Глаголы недоумевать, нездоровиться, невзлюбить пишутся слитно, так как

без НЕ- не употребляются. Глаголы с приставкой недо- надо отличать от глаголов с

приставкой до- и частицей НЕ, сравните: недоедать (= голодать, есть меньше нормы) / не

доедать (оставлять), недосмотреть (= допустить промах) / не досмотреть (до конца),

недосчитаться (= обнаружить недостачу при подсчёте) / не досчитать (до ста). Глаголы с

приставкой недо- могут употребляться как антонимы глаголов с приставкой пере-, сравните:

недохвалить ? перехвалить, недоучить ? переучить, недооценить ? переоценить,

недорабатывать ? перерабатывать. Комментарий. Морфологический (и дифференцирующий)

принцип: для существительных, прилагательных и наречий на ?о противопоставляются

омонимичные приставка (со значением утверждения обратного) и частица (со значением

отрицания). Как известно, приставки у нас пишутся слитно, а частицы ? раздельно.

Отрицательная частица может иметь вид вовсе не, далеко не, отнюдь не; отрицание может

усиливаться отрицательным местоимением или наречием (никому не интересный, никуда не

годный). III. С полными причастиями при отсутствии зависимых слов приставка не- пишется

слитно: неразобранные письма, нерешённая задача. Частица НЕ пишется раздельно 1) с

полными причастиями в причастном обороте, то есть при наличии зависимых слов ? не

разобранные редактором письма, ещё не решённая задача; 2) с полными причастиями при

противопоставлении ? не вскипячённая, а лишь нагретая вода; 3) с краткой формой причастия

? письма не разобраны. Усилительная частица НЕ употребляется: 1) в восклицательных и

вопросительных предложениях ? Ну как не порадеть родному человечку?!; 2) в предложениях

с так называемым двойным отрицанием ? Нельзя не согласиться с вашими доводами

(необходимо согласиться); 3) в следующих сочетаниях: не раз (не раз встречались = много

раз), не один (он был не один = с кем-то ещё), чуть ли не (чуть ли не он сам об этом говорил =

почти, можно сказать), едва ли не (это едва ли не самый сложный вопрос = почти, можно

сказать). Усилительная частица НИ употребляется: 1) в сложноподчинённом предложении при

союзном слове, которое присоединяет придаточную часть с уступительным значением (кто ни,

какой ни, где ни, куда ни, сколько ни и так далее) ? Дружба, как бы она ни была сильна, едва

ли удержит кого-нибудь от путешествия (= Дружба, хотя она и сильна, едва ли удержит...); 2) в

устойчивых выражениях и сочетаниях: ни больше ни меньше, ни жив ни мёртв, ни за что ни про

что, ни тот ни другой, ни слуху ни духу, ни рыба ни мясо, ни туда ни сюда, ни дать ни взять, ни

разу (= никогда), ни один (= никто); 3) в простом предложении для усиления отрицания ? На

всём пути я не встретил ни души (= никого, даже одной души).

Тема 19. Правописание междометий и звукоподражательных слов. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

ПРАВОПИСАНИЕ МЕЖДОМЕТИЙ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ Через дефис

пишутся сложные междометия и звукоподражательные слова: батюшки-светы, ей-богу,

ей-же-богу, ей-же-ей, кря-кря, мяу-мяу, цап-царап. Раздельно пишутся междометные

сочетания: боже мой! черт возьми! черта с два!: Творец мой! Оглушил звончее всяких труб

(Гр.). Пишутся через дефис также некоторые составные звукоподражательные слова:

на-поди. Запомните: выражения типа Вот те раз!; Вот те. крест!; Черт те знает!; Я те покажу!

(здесь те ? сокращение от тебя, тебе) пишутся в три слова.

Тема 20. Пунктуация как раздел науки о языке. Пунктуация предложения и пунктуация

текста. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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I. Знаки препинания в письменной речи ставятся в четырёх основных случаях: 1. В сложном

предложении для указания границ между частями (простыми предложениями); 2. В простом

предложении при однородных членах; 3. В простом предложении для выделения

второстепенных членов, если автор хочет подчеркнуть их особое значение; 4. В простом

предложении для выделения слов, не являющихся членами предложения (вводных слов,

обращений и так далее). Чтобы легко распознавать эти четыре языковые ситуации, надо

иметь навык разбора простого предложения по членам. То есть к пунктуационной норме в

большинстве случаев применим тот же принцип, что и к норме орфографической: ясное

видение структуры как слова, так и предложения позволит избежать ошибок (в постановке

знаков так же, как в выборе написания слова).

Тема 21. Основные типы внутрипредложенческих знаков препинания (грамматические,

интонационные и семантические). 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Xлены предложения, их функции и средства выражения. 1. Подлежащее обозначает то, о чём

говорится в предложении, то есть называет предмет мысли. Подлежащее грамматически

абсолютно независимый член предложения. Подлежащее может быть выражено: а) именем

существительным: Моё слово верное прозвенит; б) местоимением: Ах, кто не любит первый

снег? ; в) именем числительным: Десять делится на два; г) инфинитивом: Учиться ? наша

задача; д) словосочетанием: Два выстрела раздались один за другим. 2. Сказуемое

обозначает то, что сообщается о подлежащем: Последний луч зари угас. Она сидела усталая.

Луна ярче звёзд. Различают три вида сказуемых: а) Простое глагольное сказуемое выражено

глаголом в личной форме: Закат пылал. Закат пылает. Закат будет пылать; б) Составное

глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола (начал, хотел, мог и др.) и глагола

в неопределённой форме: Закат продолжает пылать. Примечание: В роли вспомогательной

единицы может выступать прилагательное (рад, должен, готов и др.): Я должен обдумать

ваше предложение. в) Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки (быть,

становиться, делаться, казаться, являться и др.) и именной части, которая может быть

выражена: 1) именем существительным (Мой брат будет врачом); 2) именем прилагательным

(Наш городок небольшой); 3) именем числительным (Дважды два - четыре); 4) местоимением

(Эти книги мои); 5) причастием (Окно было открыто); 6) наречием (Сестра замужем. Природа

как бы настороже). Примечание: В настоящем времени глагол-связка ЕСТЬ обычно

опускается. В таком случае принято говорить о нулевой связке.

Тема 22. Знаки препинания в конце предложения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Найдите главные члены в следующих предложениях и охарактеризуйте их. 1. Она любила на

балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звёзд исчезает хоровод, и

тихо край земли светлеет, и, вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день. 2. Отец её

(Татьянин) был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый; но в книгах не видал вреда; он,

не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том

дремал до утра под подушкой. 3. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя

Андрея, но взгляд был потухший, мёртвый. 4. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко

блистало, короче становился день. 5. И он (Онегин) не сделался поэтом, не умер, не сошёл с

ума. 6. Но это кто в толпе избранной стоит безмолвный и туманный. Для всех он кажется

чужим. 7. Упрямо смотрит он: она сидит спокойна и вольна. 8. Книги сделались вдруг для меня

одним из лучших удовольствий жизни. 9. Отец мой ? один из замечательнейших людей своего

века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного характера. 10.

И между тем как полусонный наш дольний мир, лишённый сил, проникнут негой благовонной,

во мгле полуденной почил, - горé, как божества родные, над издыхающей землёй играют выси

ледяные с лазурью неба огневой. 11. Весенней негой утомлён, я впал в невольное забвенье;

не знаю, долог ли был сон, но странно было пробужденье. 12. Опять, опять, лишь реки

дождевые польются по широкому стеклу, я под дождём бредущую Россию всё тише и

тревожнее люблю.

Тема 23. Знаки, прерывающие предложение. 

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Практический курс русского языка"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. Едиханов И.Ж. 

 Регистрационный номер 90224215

Страница 26 из 61.

Расставьте, где нужно, пропущенные тире между подлежащим и сказуемым. 1. Жизнь прожить

не поле перейти. 2. Аглая Фёдоровна женщина степенная, себе на уме, но гостеприимная. 3.

Человек кузнец своему счастью. 4. Место сбора плац. 5. Лесть и трусость самые дурные

пороки. 6. У тебя брошка вроде как пчёлка. 7. Дома города точно груды грязного снега. 8.

Аналогия не доказательство. 9. Бедность не порок. 10. После школы печать, несомненно,

первый учитель языка. 11. Я жизнь земли, её зенит, её начальный день! 12. Ты понял, что

праздность проклятье и счастья без подвига нет. 13. Вот у Коли, например, мама милиционер.

14. Ели как погашенные свечи. 15. Басни Крылова особый поэтический мир, насмешливый и

комический. 16. Самая высокая и святая задача культурного человека это служить ближним.

17. О России петь что весну встречать, что невесту ждать, что утешить мать. О России петь

что тоску забыть, что Любовь любить, что бессмертным быть. Задание- Объясните отклонения

от правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в предложениях ниже. 1. Моя

сестра студентка. 2. Тишина ? как льдинка, её сломаешь даже шёпотом. 3. Гусь, известно,

птица важная и рассудительная. 4. Но объяснение ? не оправдание. 5. Разлука лишь

проверка чувства. 6. Прекрасный человек Иван Иванович! 7. Грош цена теории, которая

фиксирует одни шаблоны.

Тема 24. Тире между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.

Тире в неполном предложении. Интонационное и соединительное тире 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тире как знак между подлежащим и сказуемым показывает, что главные члены

сопоставляются друг с другом или противопоставляются друг другу и что в устной речи между

ними необходима пауза: Мой отец ? врач, твой отец ? рабочий. Сравните: Мой отец врач.

Обычно тире ставится в следующих случаях: 1) подлежащее и сказуемое выражены

существительными в Им. п. (см. пример выше); 2) один (или оба) из главных членов выражен

инфинитивом, а другой ? существительным. Комментарий. Постановку данного тире

?отменяют? следующие условия. Тире не ставится между подлежащим и сказуемым, если

между ними имеется сравнительный союз ? В сумерки луга как море. Тире не ставится, если

между подлежащим и сказуемым имеется частица ? Декабрь лишь начало зимы; Сердце не

камень. Тире не ставится, если между подлежащим и сказуемым есть вводное слово ?

Пустыня, пожалуй, самое жаркое место на Земле. Однако эти исключения, как и само

правило, подчинены интонационному рисунку предложения в целом. Так, перечисленные

выше элементы и подобные им каждый сам по себе либо предполагают паузу после

подлежащего и тем самым выполняют функцию тире, либо ?заполняют? собой эту паузу.

Возможна ситуация, когда тире между подлежащим и сказуемым ставится и вопреки

перечисленным условиям (например, когда подлежащее выражено местоимением: Я ?

гражданин России!; при наличии отрицательной частицы НЕ: Мы ? не рабы! и так далее). Все

такие ситуации предполагают повышенную экспрессию высказывания, увеличение паузы

после подлежащего и относятся к так называемым ?авторским знакам?. Тире представляет

собой относительно ?молодой? знак препинания: в русскую пунктуацию его вводит

проф.А.А.Барсов в 1797 году. При этом правила пунктуации у Барсова относятся к разделу

грамматики, названному ?Правоизглашением?, то есть соотносятся с правилами чтения, а

тире (по терминологии Барсова ? ?молчанка?) оказывается одним из пяти знаков, связанных с

паузами в речи (по Барсову - с ?удержанием голоса?). В следующих трудах по грамматике

делались попытки ?привязать? тире к собственно синтаксическому отношению, что теперь

выразилось в противопоставлении тире, как ?знака перехода от частного к общему?,

двоеточию, как ?знаку перехода от общего к частному?. Однако эта оппозиция охватывает

только сферу однородных членов при обобщающем слове или отношений между частями

бессоюзного сложного предложения закрытой структуры. Между подлежащим и сказуемым

постановка тире в гораздо большей степени соотносится именно с паузами в речи, не

противопоставлена постановке двоеточия, а отсюда и изобилие ограничений, описанное

выше, и возможность факультативного, ?авторского? тире после, например, подлежащего,

выраженного местоимением.

Тема 25. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Однородными называются члены предложения, находящиеся в одинаковых отношениях к

одному и тому же слову и выполняющие одну и ту же синтаксическую функцию: Бабушка и

тётушка встретили нас на крыльце ? однородные подлежащие соотносятся с одним

сказуемым. Однородными могут быть любые члены предложения: и главные, и

второстепенные. Так, в предложении: Слышал я также, как моя мать просила и молила со

слезами бабушку и тётушку не оставлять нас, присмотреть за нами, не кормить постным

кушаньем и, в случае нездоровья, не лечить обыкновенными их лекарствами: гарлемскими

каплями и эссенцией долгой жизни? ? присутствует 4 ряда однородных членов: 1.

однородные сказуемые (просила и молила), 2. однородные дополнения (бабушку и тётушку), 3.

однородные дополнения (не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным

кушаньем и не лечить обыкновенными их лекарствами), 4. однородные дополнения

(гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни). Задание. Объясните знаки препинания

при однородных членах предложения. Все ли знаки препинания можно объяснить с позиций

современной пунктуации? Что хотел выразить автор, употребляя те или иные знаки

препинания или, наоборот, не употребляя никакого знака? 1. Я вас узнал, святые убежденья,

вы спутники моих минувших дней, когда, за беглой не гоняясь тенью, и думал я и чувствовал

верней, и юною душою ясно видел всё, что любил, и всё, что ненавидел! 2. Есть в светлости

осенних вечеров умильная, таинственная прелесть: зловещий блеск и пестрота дерев,

багряных листьев томный, лёгкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно-сиротеющей

землёю, и, как предчувствие сходящих бурь, порывистый, холодный ветр порою, ущерб,

изнеможение ? и на всём та кроткая улыбка увяданья, что в существе разумном мы зовём

божественной стыдливостью страданья. 3. Покой неба и моря ? не мёртвый и сонный покой?

Тема 26. Знаки препинания при повторяющихся словах (запятая и дефис). 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Запятая при повторяющихся словах 1. Запятая ставится между повторяющимися словами,

произносимыми с интонацией перечисления и обозначающими: 1) длительность действия: Но

он ехал, ехал, а Жадрина было не видать (П.); Зимы ждала, ждала природа (П.); Сапожник

бился, бился и наконец за ум хватился (Кр.) А я сидел, сидел, слушал, слушал (Т.); 2)

настойчивое приказание, усиленную просьбу: Пошёл, пошёл, Андрюшка! (П.); Стой, стой,

Василий Петрович! (Гарш.); Сжалься, сжалься же, родная? (Раз.); Читай, читай вслух; 3)

большое число предметов или явлений: За теми деревнями леса, леса, леса (М П.); Кругом

пески, пески, пески; Много, много времени прошло с тех пор; 4) высокую степень качества:

Синий, синий, ходит он плавным разливом (Г.); А ребёнок-то у вас ещё маленький, маленький;

5) усиление обстоятельственного значения: Страшно, страшно поневоле средь неведомых

равнин! (П.); И ближе, ближе всё звучал грузинки голос молодой (Л.); Всё это ушло от меня

навсегда, навсегда (Ф.); 6) подкрепление согласия, отказа и т. п.: Да, да; Хорошо, хорошо;

Ладно, ладно; Нет, нет. 2. Если после повторяющегося слова (или словосочетания с ним) при

чтении не делается паузы, то никакими знаками препинания от последующих слов в

предложении это слово не отделяется: Мне страстно, до боли страстно захотелось оскорбить

или унизить их (М. Г.); Лес, сплошной лес окружал нас со всех сторон; Часто, очень часто

можно наблюдать подобные явления; Все надрывались, буквально надрывались от хохота;

Важно установить предельные, повторяю ? предельные сроки строительства дороги; Вы,

только вы можете помочь мне; Никогда, слышите, никогда это не должно повториться;

Немногие, я в этом уверен, очень немногие проявили бы такую стойкость; Он был наивен,

более того ? чрезвычайно наивен до этой истории; Тишина, глубокая тишина воцарилась

вокруг. Но если после повторяющегося слова (или словосочетания с ним) при чтении делается

пауза, то после этого слова ставится запятая (иногда ? тире) и весь оборот оказывается

обособленным (выделенным запятыми с двух сторон): Прошло пять лет, пять долгих, тоскливых

лет, со дня их последней встречи; В этих гостиницах есть всё, или почти всё, для удобства

приезжих ; Но люди ? большие, взрослые люди ? не переставали обманывать и мучить себя и

друг друга (Л. Т.). 3. Если оборот с повторяющимся словом присоединяется союзом и, то

перед союзом ставится запятая, а при подчеркивании присоединяемой конструкции ? тире:

Суд руководствуется законом, и только законом; Ты, и только ты можешь сделать это; Да, и

только да!; Факты, и только факты могут подтвердить сказанное; В этом, и только в этом

заключается правда; Это была победа ? и важная победа; Он выигрывал ? и как выигрывал!

Но (без интонации присоединения): Через три точки, не принадлежащие одной прямой,

проходит одна и только одна плоскость. 4. Запятая не ставится: 1) между двумя

повторяющимися словами, из которых второе употреблено с отрицанием не, если сочетание

этих слов образует смысловое целое, выражающее неполное отрицание или

неопределенность в обозначении чего-либо: Страшно не страшно, а на душе как-то строго

(Леск.); Дождь не дождь, а паши (Ш.); На нём надето что-то круглое: сюртук не сюртук, пальто

не пальто, фрак не фрак, а что-то среднее (С.‑Щ.); Рад не рад, корми его (П.); Попал в стаю,

лай не лай, а хвостом виляй (Ч.); Маленький не маленький, а это знать не мешает; Была не

была ? пойду; 2) при повторении слова с частицей так для усиления смысла: Пропаду так

пропаду, всё равно! (Дост.); Свадьба так свадьба; я ? Огудалова, я нищенства не допущу

(Остр.); Вот это была косьба так косьба! (См.); Да так да, нет так нет; Не надо так не надо.

Тема 27. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.Обособление

определений, приложений, обстоятельств и дополнений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Обособление ? выделение на письме двумя запятыми или двумя тире синтаксической

единицы в простом предложении. Обособляются только второстепенные члены предложения:

обстоятельства, дополнения и определения. Обособление зависит от средств выражения того

или иного второстепенного члена и его функций в предложении. 1. Всегда обособляются

обстоятельства, выраженные деепричастием, одиночным или с зависимыми словами

(деепричастным оборотом), сравните: Подумав, он ответил на вопрос. Помолчав немного, он

продолжил. Всегда обособляются обстоятельства, выраженные именным сочетанием с

предлогами несмотря на, невзирая на с уступительным значением: Несмотря на ливень, матч

продолжился. Факультативно (в зависимости от смысла высказывания и свой функции в нём)

могут обособляться обстоятельства с предлогами вследствие, благодаря, ввиду и так далее.

Обстоятельства, выраженные наречиями, обычно не обособляются. 2) Обособляются

дополнения, выраженные именным сочетанием с предлогами кроме, помимо, сверх, вместо,

наряду, исключая, за исключением, если имеют значение исключения: Всё стихло, кроме

далёкого громыхания фронта. Со значением включения те же дополнения обычно не

обособляются: Кроме экзаменов сессия предполагает также зачёты и коллоквиумы.

Согласованные определения обособляются в зависимости от позиции в предложении. Так,

перед определяемым словом согласованное определение обычно не обособляется, а после

определяемого слова обязательно обособляется любое распространённое согласованное

определение (причастный оборот, оборот с прилагательным). В этой позиции ? после

определяемого слова ? могут также обособляться любые согласованные определения,

сравните: а) Покрытые лесом горы видны издалека. Но ? Горы, покрытые лесом, видны

издалека. б) Белоснежные и безмолвные горы манят альпинистов. Но ? Горы, белоснежные и

безмолвные, манят альпинистов. ? или ? Горы белоснежные и безмолвные манят? Как видим,

обособление однородных согласованных нераспространённых определений является

факультативным, в отличие от обособления распространённого определения (причастного

оборота или оборота с прилагательным). Обособляются согласованные определения,

выраженные краткой формой прилагательного или причастия: Когда за городом, задумчив, я

брожу? Несогласованные определения обособляются обычно, если подчёркивается

выражаемое ими значение (например, если относятся к именованию известного лица ? имени

собственному, названиям степеней родства и так далее), сравните: Офицеры, в новых

сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару

(определения подчёркивают семантику сказуемого щеголяли). Мать, в старых тапочках на босу

ногу, ждала у подъезда (введённое обособленное определение подчёркивает особенность

ситуации, предполагает развитие в дальнейшем темы: из-за чего волновалась / переживала

мать, коль скоро выскочила на улицу в тапочках?). Обособляются обычно несогласованные

определения, выраженные оборотом с формой сравнительной степени прилагательного

(Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда) или неопределённой формой глагола (Но

прекрасен данный жребий ? просиять и умереть), причём в обоих случаях такие определения

несут поясняющее, уточняющее значение. Обособляются распространённые приложения,

выраженные именем нарицательным и относящиеся к имени нарицательному: Верблюд ? этот

корабль пустыни ? может долго обходиться без питья; Несчастью верная сестра, надежда в

мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье? Если распространённое приложение

относится к имени собственному, то обособляется, когда стоит позади него: А.С.Пушкин,

великий русский поэт, родился в Москве.

Тема 28. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и

присоединительными членами предложения 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Пояснительные члены предложения, в частности определения, отличаются от однородных

членов не только по значению, но и, в устной речи, по интонации (для пояснительной

интонации характерно выделение, интонационное подчёркивание поясняющего слова).

Пояснение может присоединяться союзами или (омоним разделительного союза или), то есть,

а именно и также без всякого союза и выделяется запятыми, например: В путешествии, или в

походе, как называют мои товарищи, пока ещё самое лучшее для меня ? надежда воротиться;

Многим казалось, что цвет и запах у этой воды совсем иные, особенные? Рассмотрим

примеры. 1) Тут следует большой промежуток, то есть тёмное пятно или полинявшее место в

картине давно минувшего. Тёмное пятно или полинявшее место - однородные члены,

соединённые одиночным разделительным союзом или: суть пояснения - большой промежуток

можно назвать тёмным пятном либо полинявшим местом. 2) Один раз, рано утром я проснулся,

или очнулся, и не узнаю, где я. В этом предложении пояснительный союз или (= то есть)

вводит пояснительный член предложения ? сказуемое, которое выделяется запятыми.

Присоединительный член предложения вводится присоединительными союзами и, да, да и.

Присоединительные члены предложения отличаются от однородных членов по значению, в

устной речи характеризуются особой, присоединительной интонацией, а на письме

выделяются знаками препинания, например: И женщина с прозрачными глазами (такой

глубокой синевы, что море нельзя не вспомнить, поглядевши в них), с редчайшим именем и

белой ручкой, и добротой, которую в наследство я от неё как будто получила, ненужный дар

моей жестокой жизни - однородные несогласованные определения с прозрачными глазами, с

редчайшим именем и белой ручкой оформлены как однородные члены, а определение

добротой выделено как присоединение. И действительно, однородные члены называют

внешние, портретные черты, а определение ? присоединение ? характеризует внутреннее

качество человека. У присоединительной конструкции могут быть и другие задачи в тексте, а

именно: введение члена предложения, несущего меньшую смысловую нагрузку по сравнению

с однородными членами, например: Лермонтов шёл в своём творчестве не от литературы, но

от жизни, и от жизни идей. Таким образом, однородные члены предложения, а так же

омонимичные им пояснительные и присоединительные конструкции способствуют увеличению

смысловой нагрузки текста и значительно повышают его выразительность. Уточняющий

оборот представляет собой повтор какого-либо члена предложения в иной, более точной,

конкретной формулировке. То есть уточняемое (предшествующее) и уточняющее

(последующее) соотносятся друг с другом как общее / частное, широкое / конкретное, целое /

часть, например: Вдали, на дороге, заклубилась пыль. ? (Где? - вдали), (а где именно вдали? ?

на дороге) ? второе обстоятельство места оказывается уточняющим и требует обособления.

Заметим, что то же внешне предложение может и не содержать уточняющего оборота. В

случае, приведённом выше, подразумевается, что вдали включает в себя и дорогу, то есть

говорящий находится далеко от дороги. В предложении Вдали на дороге заклубилась пыль. ?

обособление не потребуется, если имеется в виду, что наблюдатель находится на дороге и

определяет на ней такие параметры места, как вблизи и вдали. Видим, что вновь структура

предложения определяется семантикой высказывания в целом.

Тема 29. Вводные и вставные конструкции. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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I. Вводные слова вставляются в предложение, чтобы показать отношение говорящего к

высказываемой мысли или к способу её выражения; членами предложения вводные слова не

являются; в произношении они выделяются паузами и особой интонацией. Вводные слова

могут указывать на отношение говорящего как ко всему высказыванию, так и к какой-либо его

части. По значению вводные слова можно разделить на следующие основные группы: 1.

Вводные слова, указывающие на источник информации: говорят, передают, как говорится,

дескать, слышно, по преданию, по слухам, по мнению (того-то), по сведениям (газет),

по-твоему и т. п. 2. Вводные слова, указывающие на степень достоверности информации: а)

разумеется, конечно, безусловно, несомненно, действительно, подлинно, понятно, в самом

деле, без сомнения и т. д.; б) кажется, думается, может быть, вероятно, очевидно, наверно,

видимо, по-видимому, по всей вероятности и т. д. Некоторые из вводных слов этой группы

способны одновременно выражать и чувства: авось (надежду), чего доброго (опасение) и т. д.

3. Вводные слова, обозначающие чувства автора в отношении информации: благо, к счастью,

к несчастью, к удивлению, ко всеобщему восхищению и т. д. 4. Вводные слова, выражающие

оценку меры или степени качества, указанного в сообщении: самое большее, самое меньшее,

не больше и т. д.: Я на три дня с тобой, не больше, разлучусь. 5. Вводные слова,

подчёркивающие способы оформления мыслей: так сказать, собственно говоря, вообще

говоря, коротко говоря, иначе говоря и т. д.: Книг он, вообще сказать, не любил читать. 6.

Вводные слова, указывающие отношения между мыслями: а) отношение следования, порядка:

во-первых, во-вторых, далее, наконец и под.; б) отношение противопоставления: наоборот,

напротив, впрочем и под.; в) отношение вывода, следствия: значит, следовательно, стало

быть, в общем и т. п.; г) отношение выделения или уточнения: главное, между прочим, в

частности, например и т. п. 7. В диалогической речи существует особый разряд вводных слов:

всякого рода призывы к собеседнику, вопросы, просьбы, имеющие целью привлечь его

внимание или внушить ему определённое отношение к фактам: видишь, знаете, верите ли,

извините и т. п. Вставная конструкция отличается от вводных слов по значению: она содержит

дополнительную, второстепенную по отношению к первому смысловому плану предложения

информацию. Эта информация никак грамматически не связана с основным высказыванием и

образует по отношению к нему третий смысловой план: мысль внутри другой мысли. Для

выделения вставных конструкций используются скобки или тире ? с их помощью мы отражаем

на письме способность человека думать о двух и более вещах параллельно, например: Ужель

и впрямь, и в самом деле, без элегических затей, весна моих промчалась дней (что я шутя

твердил доселе)? Первый план: Обст., + Обст., + Обст, + Подлеж. + Сказ. + Опр. _ Второй:

отсутствует в данном предложении Третий: вст. констр. (Доп. + Подлеж. + Обст. + Сказ. +

Обст.)

Тема 30. Знаки препинания в предложениях с обращениями, междометиями, словами ?

предложениями ДА и НЕТ. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Междометие выделяется запятыми, если произносится без восклицательной интонации:

Ахти, ребята, вор! (Кр.); Эй, завяжи на память узелок! (Гр.); Увы, на разные забавы я много

жизни погубил! (П.); А, не до слов теперь! (Г.); Браво, Вера! Откуда у тебя эта мудрость?

(Гонч.); У, какие страсти! (Даль); Эге, да это я совсем не туда попал! (Т.); Чу, сверчок за

печкой затрещал (С.‑Щ.); ?Батюшки, задавили?, ? послышался женский голос (Л. Т.); Эх, да

мало ли что снилось наяву Якову Лукичу! (Ш.); Ушица, ей-же-ей, на славу сварена (Кр.); Жизнь,

увы, не вечный дар! (П.); Нет уж, дудки, ваша милость! (Ерш.); Как я люблю море, ах, как я

люблю море! (Ч.); Вон та, средняя, ух, прытка в работе (Вс, Ив.). 2. Если междометие

произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак.

Если междометие стоит в начале предложения, то следующее за ним слово пишется с

прописной буквы, а если в середине ? то со строчной: Тьфу! Оплошал? (Гр.); Караул! Лови,

лови, да дави его, дави (П.); Эх! Да ты, как я вижу, слова не дашь вымолвить (Г.); ?У!

Баловень!? ? тихо ворчит нянька (Гонч.); А! Была не была! (Т.); Ну, ну! Не выдай, конь! (Н.);

Подаю в отставку. Баста! Пять лет всё раздумывал и наконец решил (Ч.); Батюшки! Что у тебя

с рожей-то? (М. Г.); Ага! Держитесь, теперь мы будем вас ругать! (Аж.); А ныне, ах! за весь

его любовный жар готовится ему несносный столь удар (Кр.); Я до сих пор не могу позабыть

двух старичков прошедшего века, которых, увы! уже нет (Г.); Марья, знаешь, щедровита, да

работать, ух! сердита! (Н.) 3. Следует различать междометия и одинаково звучащие частицы:

после междометий запятая ставится, после частиц ? нет. Ср.: О, это была бы райская жизнь!..

(Г.) О поле, поле! Кто тебя усеял мёртвыми костями? (П.) Ну, давай плясать! (Остр.) Ну как не

порадеть родному человечку! (Гр.) ?Ой, кто это?? ? испуганно воскликнула Дуся. (Лапт.) Ой ты

гой еси, Волга, мать родная! (П.) Ах, какие это были ночи! (Гарш.) Ах ты, обжора! (Кр.)

Тема 31. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.Запятая, точка с

запятой, тире в сложносочиненных предложениях. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Между частями сложного предложения, как правило, ставится запятая. Мы ограничимся

перечислением тех случаев, когда указанное выше базовое правило требует уточнений или

когда оно ?отменяется? - запятая между частями сложного не ставится. 1. В

сложносочинённом предложении части могут разделяться тире, а не запятой, если вторая

часть сложносочинённого предложения содержит неожиданное присоединение или резкое

противопоставление, например: Все вскочили, схватились за ружья ? и пошла потеха. 2.

Запятая между частями сложносочинённого предложения не ставится, если части соединены

одиночным соединительным (и, да) или разделительным (или) союзом и имеют общий элемент.

Общим элементом может быть 1) общий второстепенный член; 2) общая придаточная часть; 3)

общее ? относящееся к обеим мыслям ? вводное слово; 4) общая синтаксическая структура ?

части выражены двумя назывными, неопределённо-личными или безличными предложениями;

5) общая вопросительная или восклицательная интонация. Например, Все носы повернулись и

все взгляды устремились в сторону двери (общий второстепенный член ? в сторону двери);

Мороз и солнце! (общая структура ? два назывных односоставных ? и общая восклицательная

интонация). Структурно это отношение можно изобразить так (см. пример выше): Опр. +

Подлеж. + Сказ. + и + Опр. + Подлеж. 2. + Сказ. 2 Обстоятельство места (куда? ? в сторону

двери) Видно, что схема напоминает схему отношения между однородными членами,

?перевёрнутую? относительно направления зависимости.

Тема 32. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Запятая при

сложноподчинительных союзах, запятая при стыке двух союзов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Если главная часть сложноподчинённого предложения находится внутри придаточной части,

запятая между ними ставится обычно только после главной части. Например, Хозяйством

нельзя сказать, чтобы он занимался. 4. Запятая не ставится между главной и придаточной

частями сложноподчинённого предложения, если 1) однородные придаточные связаны с

помощью конструкции не?, а? Например, Важно не что он сделал, а почему он это сделал!; 2)

однородные придаточные соединены повторяющимся союзом и?, и? / ни?, ни? / или?, или?

Например, Мы не знали ни что заботит нашего товарища, ни как помочь ему; 3) придаточное

предложение состоит только из союзного слова (относительного местоимения или наречия).

Например, У меня точно есть эта книга, но я не помню где. 5. Если перед подчинительным

союзом стоит частица или пояснительный союз (а именно, то есть, а также), запятая,

разделяющая главную и придаточную части, ставится перед этими словами, а не перед

подчинительным союзом. Например, Следует быть внимательными при постановке знаков,

особенно когда выполняешь контрольную работу. 6. При стечении союзов и союзных слов

(что, когда; что, если; который, чтобы; что, хотя; и, когда; и, хотя и так далее) запятая между

ними ставится, если изъятие придаточного предложения не требует перестройки главной

части, то есть если второй из совпавших по месту союзов не двойной. Если второй из союзов

двойной, запятая между союзами не ставится: что когда? то; что если? то; что хотя? но; и

когда? то и так далее): У Васи был ещё другой мир, ?никому не доступный и, вероятно, очень

хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему. 7. Вместо

запятой между главной и придаточной частями может быть использовано тире, если

придаточное изъяснительное, условное или уступительное стоит перед главной частью и

смысловое отношение между ними подчёркивается интонационно. Например, Как сюда попал

? сам не ведаю. 8. Знаки препинания между однородными придаточными частями в

сложноподчинённом предложении ставятся по правилам для однородных членов простого

предложения, сравните: Она смутно понимала, что жизнь её теперь изменится и что прежние

маленькие детские радости станут ей недоступны. что что и При этом подчинительный союз

не обязательно ставится в начале каждой придаточной части. Так, в примере выше второй

союз ?что? можно опустить. Соответственно, если опустить сочинительный союз ?и? между

придаточными частями, потребуется разделить их запятой.

Тема 33. Сравнительный оборот. Цельное по смыслу выражение. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

КОНСТРУКЦИИ С СОЮЗОМ КАК И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В НИХ Союз как, подобно прочим

сравнительным союзам, способен выступать и в простом, и в сложном предложении, выполняя

самые различные функции ? вернее, вводя различные синтаксические элементы.

Соответственно в ряде случаев конструкции с союзом как потребуют обособления, в других

случаях ? нет. I. Конструкция с союзом как не обособляется, если она: 1. входит в состав

сказуемого. Например, Мой дом как сад (что сообщается о доме? ? как сад); Богат, хорош

собою, Ленский везде был принят как жених (что сообщается о Ленском? ? был принят как

жених = считался выгодным женихом); 2. входит в состав фразеологического оборота.

Например, Дождь льёт как из ведра; 3. является наречным выражением. Например, Как град

посыпалась картечь (посыпалась как? ? как град = градом); 4. является приложением без

дополнительных значений. Например, Льва Толстого как писателя знает весь мир (какого

Толстого? ? писателя = в качестве писателя). II. Конструкция с союзом как обособляется, если

она: 1. является сравнительным оборотом, то есть второстепенным членом предложения,

дополнительным, избыточным, необязательным по смыслу ?украшением? предложения.

Например, Её уста, как угли, горячи (что сообщается об устах? ? горячи; горячи насколько? ?

как угли). Примечание: сравнительные обороты часто предваряются указательными словами

такой, так и подобными или вводятся в предложение союзом как и; 2. является приложением

с дополнительным обстоятельственным значением причины, уступки, условия. Например, Как

истинный художник, Пушкин мог писать о чём угодно (какой Пушкин? ? истинный художник;

почему мог писать о чём угодно? ? потому что истинный художник).

Тема 34. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.Современная

тенденция в употреблении тире и двоеточия. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Бессоюзным сложным предложением называется такое, в котором части объединены в одно

целое по смыслу, но соединение их выражается не союзами и союзными словами, а

интонацией и соотношением форм вида и времени глаголов. Бессоюзное сложное

предложение (далее ? БСП) может передавать те же семантические отношения между

частями, что сложносочинённое (равноправные последовательные или параллельные

события) и сложноподчинённое (причинно-следственные или иные подчинительные

отношения) предложения. Соответственно, отличие БСП от союзных сложных предложений

заключается лишь в отсутствии материально выраженного средства связи частей. Для

указания на эту структурную ?недостаточность? БСП используются такие знаки препинания,

как запятая, точка с запятой, двоеточие и тире. БСП принято делить с точки зрения

семантического отношения между простыми его частями на бессоюзные открытой структуры

(подобные сложносочинённому предложению) и бессоюзные закрытой структуры (сходные со

сложноподчинённым). 1) В БСП открытой структуры части равноправны и разделяются

запятыми, сравните: Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только не

сжата полоска одна.... Видно, что между частями возможна подстановка сочинительных

союзов (например, повторяющегося союза ?и?). 2) БСП закрытой структуры чётко выделяют в

своём составе две противопоставленные друг другу ?части?, каждая из которых может

включать одну или несколько простых частей (предложений). В зависимости от отношения

между этими двумя ?частями? в БСП закрытой структуры используется двоеточие или тире. 3)

Двоеточие, как и в прочих случаях его использования в русской пунктуации, указывает на

переход от общего к частному: вторая часть БСП в таких случаях поясняет первую, содержит

причину, следствие, условие выполнения действия первой части. Соответственно, между

двумя ?частями? можно поставить пояснительный союз или подчинительный союз причины,

следствия, уступки и так далее. Например, в предложении ?Погода была ужасная: ветер выл,

мокрый снег падал хлопьями? между первой и второй простыми частями ставится двоеточие,

которое можно заменить пояснительным союзом ?а именно?, вторая и третья простые части

раскрывают содержание первого простого предложения в составе БСП, поясняют и уточняют

его смысл, выступают как придаточные в сложноподчинённом по отношению к предыдущей

мысли как главной. 4) Тире в БСП выполняет противоположную по сравнению с двоеточием

функцию: показывает, что первая ?часть? является условно подчинённой по отношению ко

второй. Так, в пословице ?Любишь кататься ? люби и саночки возить? первая часть указывает

на условие выполнения действия второй части, в начале предложения можно подставить

подчинительный союз ?если?. В качестве ?главной? выступает вторая часть БСП, а тире,

таким образом, указывает на движение мысли от частного к общему.

Тема 35. Пунктуационное оформление чужой речи. Косвенная речь.Прямая речь и

цитирование. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Оформление прямой речи 1. Прямая речь (чужая речь) выделяется кавычками, если идет в

строку (в подбор): Владимир Сергеевич? с недоумением посмотрел на своего человека и

торопливым шёпотом проговорил: ?Поди узнай, кто это? (Т.). Если же прямая речь начинается

с абзаца, то перед началом ее ставится тире: ?Никита, поклонясь в землю, сказал: ? Прости,

батюшка (М. Г.). Примечание. В газетных текстах кавычки при прямой речи нередко опускают:

Президент Франции сказал: Обмен мнениями был полезен; Почему же это происходит? ?

спрашивает газета. 2. Независимо от места, занимаемого по отношению к словам автора,

кавычками выделяется внутренняя речь ? невысказанные мысли: Смотрю вслед ему и думаю:

?Зачем живут такие люди?? (М. Г.); ?Что-то в ней есть жалкое всё-таки?, ? подумал я (Ч.). 3.

Кавычками выделяются передаваемые на письме звуки (например, эхо): ?Ау, где вы?? ?

громко повторило эхо; Голос диктора звучал отчётливо: ?Передаём последние известия?. Для

передачи на письме разговора по телефону используется более обычная для оформления

диалога пунктуация ? тире между репликами.

Тема 36. Сочетания знаков препинания. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Запятая и тире 1. При ?встрече? внутри предложения запятой и тире сначала ставится

запятая, а затем тире: История открытий, изобретений, история техники, которая облегчает

жизнь и труд людей, ? вот, собственно, история культуры (М. Г.); Это не вода плещет, меня не

обманешь, ? это его длинные вёсла (Л.). В большинстве случаев каждый из этих знаков

препинания ставится на собственном основании: Увы! Моя шкатулка, шашка с серебряной

оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля, ? всё исчезло (Л.) ? запятая закрывает

обособленное приложение, тире поставлено перед обобщающим словом после перечисления

однородных членов предложения; Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он

не размахивал руками, ? первый признак некоторой скрытности характера (Л.) ? запятая

закрывает придаточную часть сложноподчиненного предложения, тире поставлено перед

своеобразным приложением к предшествующим словам, имеет присоединительный оттенок; Я

отвечал, что меня беспокоят мухи, ? и мы оба замолчали (Л.) ? запятая закрывает придаточную

часть, тире поставлено перед частью предложения, выражающей следствие. 2.

Необходимость постановки тире в качестве дополнительного знака препинания определяется

контекстом. Ср.: На столе были разложены всевозможные предметы: книги, письменные

принадлежности, географические карты, ящик, назначения которого никто не знал ?

придаточная часть сложноподчиненного предложения относится к последнему однородному

члену и тем самым включается в перечисление, а потому никакого дополнительного знака

препинания не требуется; На столе были разложены всевозможные предметы: книги,

письменные принадлежности, географические карты, ? которыми хозяин, по-видимому, давно

не пользовался ? тире необходимо, чтобы показать, что придаточная часть относится ко всем

однородным членам, точнее, к обобщающему слову. Вопросительный и восклицательный знаки

При ?встрече? вопросительного и восклицательного знаков сначала ставится вопросительный

знак как основной, характеризующий предложение по цели высказывания, а затем ?

восклицательный как знак интонационный: Да разве так можно говорить о близком человеке?!

Тема 37. Обязательные и факультативные знаки препинания. Индивидуально-авторская

пунктуация. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Собственно факультативные знаки препинания 1. В примерах: ?Всем ? спасибо?? (название

кинофильма); Он часто выступает с докладами ? блестяще; Всё это хорошо, но ? риск; Зачем

нужны эти слова ? теперь, когда всё уже решено? постановка тире не обусловлена структурой

предложений, но вполне оправдана: сказывается желание авторов подчеркнуть значение

стоящих после тире слов, выделить их интонационно, отметить присоединительный оттенок и

т. д. 2. В предложениях типа Даже переписать ? и то нет времени постановка тире не

обязательна, но допустима для смыслового разделения синтагм. [Ср. � 12, п. 4.] 3. В

предложениях: И когда, месяц спустя, мы вернулись к этому разговору, тема его потеряла уже

свою остроту; Я не отрицаю этой возможности; но, всё равно, она меня не устраивает находим

факультативное обособление обстоятельственных слов. [См. � 20.] 4. Возможно обособление

уточняющих обстоятельств места и времени: Там (,) вдали (,) начинается гроза; Встретимся

завтра (,) в семь часов вечера. [См. � 22, п. 1?2.] 5. Возможно обособление дополнений:

Вместо этой бесконечной однообразной равнины (,) хотелось увидеть что-нибудь живописное.

Ср. также: Кроме того (,) были ещё два подобных случая ? в значении ?кроме того случая?, а

не в значении вводного сочетания, которое выделяется обязательно! [См. � 29.] 6.

Факультативна постановка запятой между двумя однородными членами предложения с

повторяющимся союзом и: Можно отдохнуть и в горах (,) и на берегу моря. [См. � 13, п. 2.] 7.

Ср.: О, да! (здесь о ? междометие) и О да! (здесь о ? частица). Альтернативные знаки

препинания 1. При сложных подчинительных союзах запятая ставится один раз ? или перед

всем союзом, или, в зависимости от смысла, интонации, определенных лексических условий,

перед второй частью (первая входит в состав главной части сложноподчиненного

предложения как соотносительное слово): Я готов с вами встретиться (,) после того (,) как

освобожусь. [См. � 34.] Исключение составляют те случаи, когда придаточная часть носит

присоединительный характер: Мы делаем вид, что всё идёт нормально, что так и должно быть,

? до тех пор, пока не убеждаемся в обратном. 2. На стыке двух союзов в сложноподчиненном

предложении запятая между ними ставится или не ставится в зависимости от того, следует ли

за придаточной частью вторая часть двойного союза то, так, но. Ср.: Нам сообщили, что, если

погода ухудшится, экскурсия не состоится. ? Нам сообщили, что если погода ухудшится, то

экскурсия не состоится. [См. � 36.] 3. Сопоставляя предложения: Разве эти обездоленные, а

не само общество повинно в равнодушии? и Разве эти обездоленные, а не само общество,

повинны в равнодушии?, мы отмечаем в первом из них отсутствие запятой после второго

однородного члена, связанного с первым с помощью противительного союза а и не

заканчивающего собой предложения, а во втором ? наличие запятой. [См. � 12, п. 7.]

Объясняется это расхождение тем, что в первом предложении сказуемое согласуется с

ближайшим к нему подлежащим (общество повинно), а во втором ? с более отдаленным

подлежащим (обездоленные? повинны) и было бы нежелательно соседство слов общество и

повинны. 4. Альтернативными являются знаки препинания при так называемой

синтаксической омонимии (т. е. при совпадении лексического состава двух предложений, но с

различными синтаксическими связями отдельных слов: они могут быть отнесены и к

предшествующей, и к последующей группам слов).

Тема 38. Пунктуационное оформление перечней. Правила рубрицирования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Деловые, а также научные, специальные тексты часто включают в себя различные перечни,

составные части, которые требуют условных обозначений. Такие перечни нуждаются в

соблюдении последовательности в использовании обозначений рубрик (разделов,

подразделов, глав, подглавок и т. д.), а сам текст ? в логической четкости членения.

Последнее достигается применением ряда технико-пунктуационных правил. Для обозначения

частей перечней используются: прописные буквы и римские цифры ? в качестве показателя

высшего уровня членения; арабские цифры ? для обозначения среднего уровня членения;

арабские цифры со скобкой и строчные буквы со скобкой ? для обозначения низшего уровня

членения. При использовании данных обозначений соблюдаются правила: а) строчные буквы

не употребляются без скобок; б) после строчных букв и арабских цифр со скобками не

ставится точка; в) римские цифры и прописные буквы употребляются без скобок; г) после

прописных букв и римских цифр, использованных в самом тексте, при абзацном отступе,

ставится точка; д) после прописных букв и римских цифр, использованных в середине строки,

вне текста (в качестве заголовков при обозначении крупных разделов), точка не ставится; е)

при рубрицировании посредством цифр и букв со скобками части текста отделяются друг от

друга либо запятыми, либо (при значительной усложненности) точками с запятыми; точки при

скобочных обозначениях не рекомендуются, они ставятся в конце рубрик, оформленных при

помощи букв и цифр без скобок; ж) с прописных букв начинается текст рубрик, оформленных

цифрами и буквами с точками; со строчных ? рубрики, оформленные цифрами и буквами со

скобками. Некоторые примеры: Если перечень оформлен как составная часть предваряющего

его предложения, то возможно использование лишь низшего уровня членения и невозможны

знаки конца предложения (точки) внутри перечня. Некоторые примеры: Перемена призывного

участка допускается лишь до 1 мая года призыва. После этого срока перемена призывного

участка может быть допущена только в случае, если призывник: а) переведен администрацией

на работу в другую местность; б) переехал на новое место жительства в составе семьи либо в

связи с получением жилплощади; в) принят в учебное заведение и выбывает для продолжения

образования или окончил учебное заведение и по путевке направ- ляется на работу. (Закон о

всеобщей воинской обязанности.) Нетрудоспособными членами семьи считаются: а) дети,

братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они стали

инвалидами до достиже- ния 18лет, при этом братья, сестры и внуки ? при условии, если они

не имеют трудоспособных родителей; б) отец, мать, супруг (жена, муж), если они достигли 60

или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо являются инвалидами; в) один из

родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и

трудоспособности; если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками

умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает; г) дед и бабушка ? при отсутствии

лиц, которые по закону обязаны их содержать. (Закон о государственных пенсиях в

Российской Федерации.)

Тема 39. Знаки препинания в текстах разговорной речи. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Немало трудностей возникает при пунктуационном оформлении текстов разговорной речи. В

некоторых случаях представляется возможным находить какие-то соотношения между

конструкциями разговорной речи и конструкциями речи книжной (кодифицированного

литературного языка), проводить аналогию между теми и другими. Но иногда такое

сопоставление невозможно и приходится искать особые критерии для решения вопроса о

знаках препинания в текстах, отражающих разговорную речь. Чаще всего пишущие опираются

на интонацию. Например, в предложениях с существительными в роли главных членов, между

которыми при чтении делается пауза, можно поставить тире: У меня шторы ? немецкий шёлк;

У Игоря была чашка ? тонкий фарфор; Твоё платье ? шёлк или шерсть?[45] Ср. две группы

предложений: 1) с интонационным выделением постпозитивной формы именительного

падежа в функции качественного определителя другого существительного, что можно

показать постановкой тире: Он купил шкаф ? карельская берёза; Они продают новый

гарнитур ? красное дерево; Дай мне витамины ? коробочка серенькая; 2) без интонационного

выделения постпозитивной формы именительного падежа, обозначающей иной признак ?

часть предмета, количество, размер и т. п.: Вот твой сырок половинка; У нас есть шпроты

коробка; Вот нитки катушка; Там есть сыр остатки; У вас есть чай заварка? Необычность

предложений второй группы (отсутствие синтаксической связи между соседними

существительными) объясняется тем, что мы невольно подходим к ним с меркой норм

книжно-письменной речи, упуская из виду, что перед нами ? две различные системы

национального языка. Однако опора на интонацию не может считаться решающим критерием.

Во-первых, как известно, между интонацией и пунктуацией нет полного соответствия

(возможно: есть пауза, но нет знака препинания, однако возможно и иное: есть знак, но нет

паузы). Во-вторых, сама интонация ? понятие относительное: в аналогичных построениях

интонационное членение то наличествует, то отсутствует. Ср. две конструкции с

именительным пояснения (ситуация ? у кассы магазина): Четыреста рублей / первый отдел;

Двадцать два рубля первый отдел. Ср. также два возможных варианта пунктуации в

примерах: а) А кино, что, сегодня не будет? ? А кино, что? сегодня не будет? б) Это ты

нарочно, да, разбросал повсюду игрушки? ? Это ты нарочно, да? разбросал повсюду игрушки?

В качестве эксперимента нескольким лицам (среди них были и опытные корректоры) было

предложено записать высказывание: Улица Гоголя не знаете где? (данное, естественно, без

знаков препинания). Полученные варианты: Улица Гоголя, не знаете где? Улица Гоголя ? не

знаете где? Улица Гоголя, не знаете, где? Улица Гоголя не знаете где? Авторы первых двух

вариантов усматривали наличие в предложении именительного темы, после которого

возможна постановка как запятой, так и тире. Сторонники двух последних вариантов считали,

что перед ними сложноподчиненное предложение, в котором главная часть находится внутри

придаточной, а в этих случаях в пунктуации возможны колебания [см. ниже, п. 2].

Большинством голосов последний вариант был признан наиболее приемлемым. Но тем не

менее остается в силе положение: все, что мы произносим, мы должны уметь отразить на

письме.

Тема 40. Пунктуация текста. Пунктуация в текстах разных жанров. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Авторская пунктуация Термин ?авторская пунктуация? допускает двоякое толкование. С

одной стороны, под этим термином понимаются особенности пунктуационного оформления

текстов, носящие индивидуальный характер, присущие тому или иному писателю (набор

применяемых им знаков, преимущественное использование одного из них, расширение

функций этого знака), в целом не противоречащие принятым в данный период правилам 1 . С

другой стороны, указанный термин трактуется как сознательное отступление от действующих

норм пунктуации и особое применение знаков препинания в художественных текстах 2 .

Действительно, в печатных и рукописных текстах нередко встречается пунктуация, не

подпадающая под принятые правила, но оправданная стилем, жанром, контекстом

произведения. Четкую границу между этими двумя понятиями провести трудно, и

представляется возможным рассматривать авторскую пунктуацию в обоих аспектах. Так, А. И.

Ефимов проанализировал широкое использование М. Е. Салтыковым-Щедриным такого

сравнительно редкого знака препинания, как скобки (в ?Правилах русской орфографии и

пунктуации? приводятся только четыре случая их применения). Для писателя-сатирика скобки

были одним из эффективных средств создания выразительности, они использовались им не

столько в служебно-грамматических, сколько в экспрессивно-стилистических целях: в них

заключались образные эквиваленты, синонимы слова, ?эзоповские? словечки,

профессионализмы, разъяснялась устаревшая лексика, давались комментарии к именам и

фамилиям, фразеологические параллелизмы, комментирующие указания на источники

фразеологии, раскрывались перифрастические выражения, они служили подстрочниками

сатирического языка, обрамляли полемические выпады, включали остроты, анекдоты,

замечания служебно-грамматического характера и т. д. (по подсчетам Ефимова, скобки у

Салтыкова-Щедрина выполняли до сорока функций). Ф. Т. Гришко относит к авторской

пунктуации широкое и своеобразное использование многоточия в произведениях Л. Леонова:

как показателя паузы, как сигнала присоединительной связи, как способа перехода от прямой

или несобственно-прямой речи к словам автора, как замену абзаца при переходе от

начальной, как бы ключевой фразы к последующему развернутому изложению и т. д.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Орфография.

Понятие об

орфографии.

Основные принципы

русской орфографии.

1 1

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

2.

Тема 2. Правописание

гласных в корне.

Правописание

безударных гласных.

Чередующиеся

гласные. Гласные

после шипящих и ц.

1 1

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

3.

Тема 3. Правописание

согласных в корне.

Двойные согласные.

Непроизносимые

согласные.

1 1

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

4.

Тема 4. Употребление

прописных букв.

1 3

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Правописание

приставок. Приставки

на з и с. Приставки

пре- и при-. Двойные

согласные на стыке

приставки и корня. Ы

и И после приставок.

1 5

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

7.

Тема 7. Правописание

о/е после шипящих и ц

в суффиксах и

окончаниях.

1 6

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

8.

Тема 8. Правописание

имен существительных.

Суффиксы

существительных.

Склонение

существительных.

1 7

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

9.

Тема 9. Правописание

имен прилагательных.

Суффиксы

прилагательных.

Склонение

прилагательных.

1 8-9

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

10.

Тема 10. Общие

правила написания

сложных слов.

Сложные имена

существительные и

прилагательные,

дефисное и слитное

написания.

1 10

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

12.

Тема 12.

Правописание имен

числительных.

1 12

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

13.

Тема 13.

Правописание

местоимений.

Правописание

отрицательных

местоимений.

1 13

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

14.

Тема 14.

Правописание

глаголов. Личные

окончания глаголов.

Употребление ь в

глагольных формах.

Суффиксы глаголов.

1 14

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

17.

Тема 17.

Правописание

предлогов и союзов.

1 16

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18.

Правописание частиц.

Раздельное написание

частиц. Дефисное

написание частиц.

Правописание не с

разными частями речи.

Частицы не и ни

1 17

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

23.

Тема 23. Знаки,

прерывающие

предложение.

2 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

24.

Тема 24. Тире между

членами предложения.

Тире между

подлежащим и

сказуемым. Тире в

неполном

предложении.

Интонационное и

соединительное тире

2 5

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

25.

Тема 25. Знаки

препинания в

предложениях с

однородными членами

2 6

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

26.

Тема 26. Знаки

препинания при

повторяющихся словах

(запятая и дефис).

2 6

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

27.

Тема 27. Знаки

препинания в

предложениях с

обособленными

членами.Обособление

определений,

приложений,

обстоятельств и

дополнений.

2 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

28.

Тема 28. Знаки

препинания в

предложениях с

уточняющими,

пояснительными и

присоединительными

членами предложения

2 8

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

31.

Тема 31. Знаки

препинания в

сложносочиненных

предложениях.Запятая,

точка с запятой, тире в

сложносочиненных

предложениях.

2 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

32.

Тема 32. Знаки

препинания в

сложноподчиненных

предложениях.

Запятая при

сложноподчинительных

союзах, запятая при

стыке двух союзов.

2 11

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

34.

Тема 34. Знаки

препинания в

бессоюзных сложных

предложениях.Современная

тенденция в

употреблении тире и

двоеточия.

2 13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

35.

Тема 35.

Пунктуационное

оформление чужой

речи. Косвенная

речь.Прямая речь и

цитирование.

2 14

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

40.

Тема 40. Пунктуация

текста. Пунктуация в

текстах разных

жанров.

2 18

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа

студентов, контрольная работа, тест, сочинение, изложение, диктант (выборочный, словарный,

с грамматическим заданием и др.), диагностирование в начале и конце изучения дисциплины.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового

штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперимента, коммуникативного

тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Орфография. Понятие об орфографии. Основные принципы русской

орфографии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Охарактеризуйте основные принципы русской орфографии.

Тема 2. Правописание гласных в корне. Правописание безударных гласных.

Чередующиеся гласные. Гласные после шипящих и ц. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задание 1. Выделите корни в словах, подчеркните безударные гласные в корне слова,

обозначьте безударный гласный звук, который произносится в первом предударном слоге.

Колебаться, трепетать, смеркаться, просвещённый, преломление, соглядатай, закрепощать,

землетрясение. Задание 2. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочные слова с

ударенной гласной. Просв?щённая монархия, посв?щённое другу стихотворение, выт?сненный

узор, выт?сненная жидкость, ч?стотный словарь, оч?стные сооружения, ум?лять о помощи,

ум?лять заслуги ближнего, разр?жённый пистолет, разр?жённый воздух, вопл?тить в жизнь,

запл?тить за обед, к?лёные орехи, раск?лоть орех, здешние ст?рожилы, надёжные ст?рожа,

сотр?сение мозга, тр?скучий мороз, тр?синное болото, пок?янная речь, врем?нное успок?ение,

возр?ждённый промысел, неприм?римые враги, прим?рять платье, гн?вливый характер,

загн?вающая демократия, прив?дения в старом замке, прив?дение к общему знаменателю,

засв?детельствовать уважение, осв?домлённый, непок?рённые вершины, к?рающая десница,

устр?шающий рёв, усл?ждающее душу пение, укр?щённая стихия, укр?шающая человека

скромность, обл?чённый властью человек, обл?чение пороков. Задание 3. Вставьте

пропущенные буквы, подобрав, где возможно, ?проверочные слова? с ударенной гласной.

Объясните значения слов с непроверяемыми безударными гласными. 1. Искатель новых

вп?ч?тлений, я вас бежал, отечески края, я вас бежал, питомцы насл?ждений, минутной

младости минутные друзья. 2. Я помню твой восход, зн?комое св?тило, над мирною страной,

где всё для сердца мило, где стройны тополи в д?линах возн?слись. 3. Лемносский бог тебя

ск?вал для рук бессмертной Немезиды, свободы тайный страж, к?рающий кинжал, последний

судия позора и обиды. 4. Везде его (злодея) найдёт удар нежданный твой: на суше, на морях,

во храме, под шатрами, за пот?ёнными замками, на ложе сна, в семье родной. 5. Поздним

хладом пор?жённый, как бури слышен зимний свист, один ? на ветке обн?жённой тр?пещет

зап?здалый лист! 6. Тогда, т?жёлую предчувствуя разлуку, супруг тебе простёр торжественную

руку, младенца своего в слезах бл?госл?вил. 7. Увы, среди т?лпы затерянный певец, безвестен

буду я для новых пок?лений. 8. Когда твой друг на глас твоих речей ответствует ?звительным

м?лчаньем; когда свою он от руки твоей, как от змеи, отдёрнет с содр?ганьем...., не говори:

?Он болен, он дитя <....>?. 9. В душе горит огонь желанья, душа тобой у?звлена. 10. Так вот

кого любил я пламенной душой с таким т?жёлым напр?женьем, с такою нежною, т?мительной

т?ской. 11. И внял я неба содр?ганье, и горний ангелов полёт, и гад морских подводный ход, и

д?льней лозы проз?банье. 12. Навстречу мне только вёрсты полосаты поп?даются одне. 13. В

пустыне чахлой и скупой, на почве, зноем раск?ленной, анчар, как грозный часовой, стоит один

во всей вселенной. 14. И т?лковала чернь тупая: ?Зачем так звучно он поёт? Напрасно ухо

пор?жая, к какой он цели нас ведёт??.

Тема 3. Правописание согласных в корне. Двойные согласные. Непроизносимые

согласные. 

домашнее задание , примерные вопросы:

� 1. Ко(л,лл)о(н,нн)ада, мо(ж,жж)евельник, ко(м,мм)и(с,сс)ионный, анте(н,нн)а, ра(с,сс)чет,

га(л,лл)ерея, собез(?)я(н,нн)ичать, жу(ж,жж)елица, а(п,пп)лод?сменты, генера(л,лл)и(с,сс)имус,

ко(р,рр)еспондент, прожу(ж,жж)ать, э(м,мм)?грант, баци(л,лл)а, те(р,рр)а(с,сс)а, сте(л,лл)ажи,

к?(л,лл)о(с,сс)альный, б?(с,сс)?ктри(с,сс)а, хлорофи(л,лл)овый, му(с,сс)он, па(с,сс)ат,

а(т,тт)ракцион, к?ра(л,лл)овый, ма(с,сс)ированный, и(м,мм)итация, ка(р,рр)икатура,

дама(с,сс)кий, мо(л,лл)юск, г?(п,пп)опотам, о(ф,фф)ис, бескомпр?ми(с,сс)ный. (31 слово.) � 2.

Забре?жил ра?свет, па(с,сс)овать мяч, стать а(с,сс)ом в своем деле, а(л,лл)ергия,

а(л,лл)юминий, конт(р,рр)азведка, газовая ко(л,лл)о(н, нн)ка, ба(л,лл)?тироваться, о(к,кк)упант,

а(к,кк)орд?он, п?(с,сс)имизм, г?(л,лл)юц?нация, а(п,пп)?рт?менты, н?рци(с,сс),

директри(с,сс)а, бескомпр?ми(с,сс)ный, ма(с,сс)аж, а(л,лл)егория, ко(л,лл)ичество,

коэ(ф,фф)?ц?ент, и(м,мм)у(н,нн)?тет, иди(л,лл)ия, капе(л,лл)а, инк?(с,сс)атор,

ка(н,нн)иба(л,лл), це(л,лл)офан, па(л,лл)ас. (34 слова.) � 3. Де(с,сс)ант, а(п,пп)е(л,лл)яция,

ба(л,лл)аст, гро(с,сс)мейстер, д?(с,сс)онанс, бры?жет, гу(м,мм)а(н,нн)ость, о(п,пп)оненты,

опере(т,тт)очный, ко(н,нн)огвардеец, бри(л,лл)?ант, опере(т,тт)а, а(с,сс)..гнация, и(м,мм)..грант,

нек?(р,рр)ектный, и(л,лл)юм?нация, ди(с,сс)?дент, мирово(з,зз)рение, бю(л,лл)?тень,

э(с,сс)енция, таранте(л,лл)а, автора(л, лл)и, о(к,кк)ультный, караве(л,лл)а, ма(с,сс)он,

ба(л,лл)юстрада, а(л,лл)итерация, и(п,пп)одром, к?(т,тт)едж, пропе(л,лл)ер, д?(ф,фф)узия,

конфе(т,тт)и, криста(л,лл)ьный, нове(л,лл)а, а(с,сс)и(м,мм)етричный, пара(л,лл)е(л,лл)..пипед,

пли(с,сс)ировка. (39 слов.)

Тема 4. Употребление прописных букв. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Из произведений художественной литературы выписать слова с прописными буквами и

объяснить их написание.

Тема 5. Разделительный ъ и ь. 

Тема 6. Правописание приставок. Приставки на з и с. Приставки пре- и при-. Двойные

согласные на стыке приставки и корня. Ы и И после приставок. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы. Шакал бежал по пр?топтанным зверями тропам, но

Хаза (пёс) неотступно шёл следом. 2. Птицы и звери п?прятались, только несколько воронов

ютились по отмелям. 3. Чем больше ?гущалась мгла, тем яростнее выл ветер. 4. Под жаркими

лучами солнца п?желтела растительность. 5. Первыми п?гибли красавцы эфемеры, затем

з?сохли степные травы. Спасаясь от зноя, деревья ?бросили часть листвы. Через их

п?редевшие кроны солнце д?бралось до нижнего этажа леса. Задание 2. Вставьте

пропущенные буквы, объясните правописание, укажите слова, где элемент с орфограммой не

является приставкой. Чре?мерный, чере?полосица, мирово?зрение, ра?считать, ра?чётный,

ра?спросить, бе?звучный, бе?страшный, в?бодрить, ни?копробный, и?жить, во?противиться,

бе?пристрастный, во?стать, во?звать, бе?вкусный, бе?форменный, бе?счётный, бе?тактный,

бе?церемонный, ?делать, ?шибить, ?быться. Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. 1. Какое

богатство мудрости и добра заразительного ра?сыпано по книгам всех народов и времён. 2.

Разойдутся и ра?пространятся книги и с ними учение и общенародное просвещение. 3. Книга

щедро ра?плачивается за любовь к ней. 4. Прославим поэтов, у которых один бог ? красиво

сказанное бе?страшное слово правды. 5. Книги, достоинство которых состоит в новизне,

походят на горячие пирожки, которые становятся бе?вкусными, лишь только простынут. 6.

Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие которой бе?предельно. 7. Однажды

?дружившись с книгой, бойтесь потерять эту славную, ни с чем не сравнимую дружбу. Задание

8. Вставьте пропущенные буквы. 1. Белинский был особенно любим. Молясь твоей

многострадальной тени, учитель! Перед именем твоим позволь смиренно пр?клонить колени. 2.

Там стыдно будет унывать и пр?даваться грусти праздной, где пахарь любит сокращать

напевом труд однообразный. 3. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не пр?зирать людей. 4.

Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью её румяной не

пр?влекла б она очей. 5. Без непр?метного следа мне было б грустно мир оставить. 6. Ты

пьёшь волшебный яд желаний, тебя пр?следуют мечты. 7. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад

идёт она грустить, и вдруг недвижны очи клонит, и лень ей далее ступить, пр?поднялася грудь,

ланиты мгновенным пламенем покрыты. 8. Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит не шутя

и пр?даётся безусловно любви, как милое дитя. 9. Дверь толкнул Евгений: и взорам адских

пр?видений явилась дева? 10. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный,

Москвы коленопр?клоненной с ключами старого Кремля. 11. О люди! Все похожи вы на

прародительницу Еву: что вам дано, то не влечёт, вас непр?станно змий зовёт к себе, к

таинственному древу. 12. Ужель та самая Татьяна? та девочка, которой он пр?небрегал в

смиренной доле. 13. Скрепляя своими корнями почву, деревья пр?пятствуют развитию

эрозионных процессов. 14. Существует неписаный закон, о котором в обществе альпинистов

даже не вспоминают, но который нельзя пр?ступить: развязать узел страховочной верёвки,

отделиться, таким образом, от партнёра можно только уже в безопасном месте. 15. Я пр?бывал

в благодушном настоении, а как известно, беспечность не пр?водит к добру там, где

необходимо быть бдительным. 16. Из многочисленных лавчонок, лепящихся по обеим сторонам

узкой пр?портовой улочки, смешиваясь в терпкий ?букет?, ползут незнакомые запахи японской

кухни. 17. Туризм во всём мире быстро развивается, захватывая в свою орбиту всё больше и

больше людей. Пытаться пр?остановить этот процесс бессмысленно.

Тема 7. Правописание о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Задание 1. Назовите морфему, в состав которой входит О или Ё под ударением в следующих

словах. Шёпот, ручонка, пчёлка, ?Вечёрка?, горячо, плечом, волчонок, чёрный, жёлоб,

медвежонок, алычовый, ножовка, толчём, бечёвка, пшёнка, общо, копчёный, сучок, прыжок,

потрошёный. Задание 2. Вставьте пропущенные буквы. Зайч?нок, печ?нка, говорить общ?,

крюч?к, ноч?вка, груж?ный, маж?рный, ч?рствый, ж?лтый, стосвеч?вый, сгущ?нка, морж?вый,

печ?шь, девч?нка, на улице свеж?, стриж?м (стричь), стриж?м (стриж), прич?ска, трущ?ба,

реч?нка, реш?тка, трещ?тка, измельч?нный, заворож?нный, щ?лочь, ухаж?р, ж?рнов,

ч?порный, сильный ож?г руки. Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. 1. Ужасна ночь! В

такую ночь мне жаль людей, лиш?нных крова. 2. Душа не избежит невидимого тленья. Так,

каждый день стареется она, и каждый год, как ж?лтый лист кружится. 3. И тихими я шёл

шагами, провидя вечность в глубине. 4. Ветер принёс издалёка песни весенней намёк, где-то

светло и глубоко неба открылся клоч?к. 5. Снова ш?пот ? и в шептаньи чья-то ласка, как во сне.

6. От тяж?лого бремени лет я спасался одной ворожбой. 7. Зарево белое, ж?лтое, красное,

крики и звон вдалеке. 8. Пусть буду снами заворож?н ? в мятежный час взмахну крылами и

сброшу сон. 9. Он ? меч?м деревянным начертал письмена. 10. Уш?л я в белую страну, минуя

берег возмущ?нный. 11. На полях в созревающем хлебе червяч?к засветил и потух. 12.

Погружался я в море клевера, окруж?нный сказками пч?л. 13. Я вырезал посох из дуба под

ласковый ш?пот вьюги. 14. Среди гостей ходил я в ч?рном фраке. 15. У реш?тки каждый день и

час славословит голос ч?ткий одного из нас. 16. На земле ещё ж?сткой пробивается первая

травка. 17. Спи ты, нежная спутница дней, залитых небывалым луч?м. 18. И звучит эта адская

музыка, завывает унылый смыч?к. Страшный ч?рт ухватил карапузика, и стекает клюквенный

сок. 19. И я приш?л, плющ?м венчанный, как в юности, - к истокам рек. 20. Щ?ки бледны от

бессонных мечтаний, и замирающий голос поёт. 21. И каждый вечер друг единственный в моём

стакане отраж?н и влагой терпкой и таинственной, как я, смирён и оглуш?н. 22. Голодная

кошка прижалась у ж?лоба утренних крыш. 23. Вкруг зáмка будет вечный ш?рох, во рву ?

прозрачная вода.

Тема 8. Правописание имен существительных. Суффиксы существительных. Склонение

существительных. 

письменная работа , примерные вопросы:

Задание 1. Определите склонение имён существительных (1, 2, 3, местоименное,

разносклоняемое, несклоняемое). Урожай, колея, прохожий, алюминий, эхо, фальшь, плащ,

прибой, портной, такси, календарь, Ярославль, весло, Тюмень, гостиная, пианино, пламя,

пирожное, путь, Токио, тюль, сталь, лебедь, растение, идея, провинция. Задание 2. Запишите

словосочетания, поставив имена в нужные падежные формы. Рассказывать о / об (Юлий

Цезарь, Дмитрий Донской, Алёша Попович); Находиться в (командировка, экспедиция,

плавание, поход); Обратиться к (Мария Михайловна, Елена Юрьевна, Валерия Георгиевна);

Учиться в (институт, консерватория, училище, лицей, школа); Стремиться к (истина, радость,

независимость, взаимопонимание); Участвовать в (эксперимент, дискуссия, собрание,

сражение, битва); Отдыхать в / на (Карелия, Памир, Каспий, Полесье, Алтай, Турция); Узор на

(ткань, дерево, линолеум, штукатурка); Побывать в / на (Запорожье, Феодосия, Сызрань,

Самара, Севастополь); Размышлять о (трилогия, эпопея, жизнь, гений). Задание 3. Допишите

окончания имён существительных. Идти по обочин? дорог?; поговорить в антракт? спектакл?;

встретиться в вестибюл? гостиниц?; находиться в зенит? слав?; участвовать в создани?

стенгазет?; обратиться к победительниц? олимпиад?; прочитать в послеслови? повест?; идти

по алле? парк?; присутствовать на юбиле? Задание 4. Образуйте форму именительного

множественного от следующих слов. Директор, округ, повар, сорт, паспорт, якорь, мастер,

доктор, хутор; Фломастер, шофёр, перископ, гастролёр, режиссёр, выговор, транзистор,

проректор; Фельдшер, свитер, джемпер, крейсер, бункер, юнкер, трактор, инструктор;

Крестьянин, марсианин, боярин, южанин, ростовчанин; Блюдце, пастбище, щупальце,

судилище, зеркальце. Задание 5. Образуйте форму родительного падежа множественного

числа от следующих слов. Лужа, дача, крыша, чудовище, стойбище, встреча, тысяча, роща;

Копьё, гостья, селенье, шалунья, зимовье, хлопотунья; Семья, полынья, ладья, скамья, статья;

Готовальня, песня, басня, вишня, башня, читальня; Пустыня, твердыня, яблоня, деревня,

барышня, кухня; Апельсин, мандарин, помидор, баклажан, лимон; Болгарин, татарин, грузин,

туркмен, турок; Узбек, таджик, казах, якут, киргиз.

Тема 9. Правописание имен прилагательных. Суффиксы прилагательных. Склонение

прилагательных. 
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письменная работа , примерные вопросы:

Задание 3. Раскройте скобки, употребив слова в нужных формах. Подойти к (охотничий домик,

охотничья избушка, охотничье зимовье); Размышлять о (ребячий характер, ребячья хитрость,

ребячье озорство, ребячьи забавы); Укрыться (заячий тулуп, лисья доха, верблюжье одеяло);

Испугаться (поросячий визг, коровье мычание, бычьи рога). Задание 4. Допишите окончания

имён прилагательных. 1. ?Я же вам говорю, - продолжал человек в нерпич? куртке, - что

ближайш? задач? - это именно охват тундры медицинск? и культурно-просветительн?

учреждениями?. 2. Над невысок? обрывом возникают лошадин? морды. Над ними ? головы в

баран? шапках, лица с азиатск? глазами. 3. Я увлёкся разглядыванием интереснейш?

коллекции птич? шкурок, доступн? обозрению и понятн? только специалистам. 4. Иртыш суров,

угрюм. За Тобольском быстро снижается берег, густ? талов? джунгли подходят к самой воде.

Кулич? царство. 5. Час очень ранн?, но зырянки вышли с расшит? олен? шерстью туфлями, с

длинноух? шапками из пыжиков. Пассажиры, команда в несколько минут расхватали эти

красивые вещи. 6. Ненасытн? охотнич? любопытство гнало нас вперёд и вперёд сквозь тучи

комарья. Валентин тотчас же открыл бешен? канонаду. 7. Через минуту на палубе появились

люди без шеи, с тюлен? маленьк? гладк? головами и бескрыл?, как пингвины. Раз ?

человек-пингвин откидывает оболочку головы на спину ? и настоящ? человеческ? голова

поворачивает ко мне своё настоящ? человеческ? лицо. Пингвин? крылышко поднимается, и

человеческ? рука доверчиво тянется к моей. 8. На окне, серебрян? от инея, за ночь

хризантемы расцвели. В верхн? стёклах ? небо ярко-син? и застреха в снеговой пыли. 9.

Осенн? поздн? порою люблю я царскосельск? сад. 10. Годовщину последн? празднуй ? ты

пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой зимы ? той, алмазн? повторяется снежн? ночь.

11. А над Петром воронежск? - вороны, да тополя, и свод светло-зелён?, размыт?, мутн?, в

солнечн? пыли, и Куликовск? битвой веют склоны могуч? победительн? земли. 12. В избе

холодн? высокопарн?, но голодн? для виду прейскурант висит и тщетн? дразнит аппетит, меж

тем как сельск? циклопы перед медлительн? огнём российск? лечат молотком изделье лёгк?

Европы. 13. Зато зимы порой холодн? езда приятна и легка. Как стих без мысли в песне модн?,

дорога зимн? гладка. Вставьте пропущенные буквы. Перебур?кий, черепи?тый, молоде?кий,

жалостл?вый, молдц?ватый, милост?вый, юннат?кий, клеенч?тый, тунгус?ий, уз?ий,

белорус?ий, вол?вой, гиган?кий, неуживч?вый, плащ?вой, октябр?кий, монархис?кий,

залихва?кий, дилетан?кий, моря?кий, расис?кий, коленч?тый, интеллиген?кий, эскимос?кий,

расчётл?вый, бороздч?тый.

Тема 10. Общие правила написания сложных слов. Сложные имена существительные и

прилагательные, дефисное и слитное написания. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Задание 1. Вставьте соединительные гласные О или Е. Песн?пение, кров?наполнение,

кров?творение, кров?жадность, кров?заменитель, кров?обращение, звер?водство, звер?бой,

звер?совхоз, серд?болие, сердц?биение, сердц?ед, гряз?вод?лечебница, дальн?зоркость,

кон?вод, кон?завод, кон?вязь, кон?крад, басн?писец. Задание 10. Сгруппируйте сложные

прилагательные по перечисленным ниже ?типам?. Тип 1. Образованные морфологическим

способом от сочетания с подчинительной связью; Тип 2. Образованные морфологическим

способом от сочетания с сочинительной связью; Тип 3. Образованные семантическим

способом в результате сращения членов словосочетания; Тип 4. Образованные

морфологическим способом от количественно-именного сочетания. Серебристо-белый иней,

костномозговая ткань, аграрно-промышленный комплекс, малоизвестный художник,

густо-фиолетовый цвет, мужественно-суровый вид, трудновыполнимая задача,

моторно-парусное судно, кукурузоуборочный комбайн, высокоурожайная культура,

словарно-справочная литература, семидесятилетний юбилей, белоснежная скатерть,

снежно-белое облако. Задание. Выберите и объясните верное написание (слитно, раздельно

или через дефис). Внешне/торговый оборот, центрально/европейская растительность,

Центрально/Чернозёмный район, легко/воспламеняющиеся материалы,

агитационно/пропагандистская работа, тонко/волокнистый хлопок, литературно/музыкальный

вечер, солёно/сладкий маринад, густо/населённый район, первобытно/общинный строй,

ниже/указанный параграф, соломенно/жёлтый цвет, сорока/пяти/минутный перерыв,

Южно/Китайское море, чёрно/бурая лисица, черно/бровый юноша, молочно/белый туман.

Задание 2. Сгруппируйте однотипные слова: 1) образованные на базе сочетания с

подчинительной связью компонентов; 2) сложносокращённые слова (морфемное сложение); 3)

слова со слитно пишущимися иноязычными элементами; 4)слова с иноязычными элементами,

пишущимися через дефис; 5) слова, образованные от существительных, способных

употребляться самостоятельно (семантическое сращение с дефисным написанием).

Госконтроль, автотрасса, налогоплательщик, вице-адмирал, завотделом, ракета-носитель,

ракетоноситель, министр-социалист, нефтеразведчик, видеофильм, экс-президент,

биотопливо, звезда-гигант, неонацизм, райвоенкомат, плащ-палатка, водоснабжение,

телерадиолокатор, языкознание, астрофизик, кран-экскаватор, миротворчество. Задание.

Запишите слова слитно или через дефис в соответствии с правилом. Кино/панорама,

школа/интернат, северо/запад, пол/ложки, календарь/справочник, пол/дороги,

микро/калькулятор, авто/спорт/клуб, индеец/майя, штаб/квартира, мино/искатель, юго/восток,

инженер/мелиоратор, пяти/стишие, вице/король, пом/директора, пол/оклада, девяносто/летие,

пол/месяца, зав/кафедрой, машина/фургон, тонна/миля, миро/воззрение, кино/искусство,

мосто/укладчик, пол/стадиона, милли/ампер/секунда, народо/властие.

Тема 11. Правописание иностранных слов. 

Тема 12. Правописание имен числительных. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задание 1. Просклоняйте письменно следующие словосочетания. 683 места, 29 вариантов,

9462 участника, 51 картограмма, 235 баллов, 880 ячеек, 1064 участника. Задание 2. Запишите

словосочетания словами (прописью), раскрывая скобки вокруг чисел. Книга с (63)

иллюстрациями и (19) схемами; сложить (100) с (947); пароход с (872) пассажирами; к (1781)

прибавить (11); вычесть из (943) сначала (56), затем (4) и перемножить остаток с (24);

исследователи проходили в день от (25) до (48) километров; остров находился в (675)

километрах от материка; к (892) прибавить (911); сложить (400) с (902). Задание 3.

Определите, к каким частям речи относятся следующие слова. Трое, масса, миллионы звёзд,

две тысячи триста, дюжина, двухсотый, двадцатипятикилометровый, тройка, тьма, шестьдесят,

утроить, втроём, шестизначный, шестнадцатый, пятеро, двадцать третий, десятитысячный,

восьмибалльный, сорок, сто, полтора. Задание 4. Укажите числительные в тексте, произведите

их морфологический разбор. 1) Два дня ему казались новы уединённые поля, прохлада

сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья; на третий роща, холм и поле его не занимали боле.

2) Страстей игру мы знали оба; томила жизнь обоих нас. 3) Три раза ездил я в Кронштадт, и

всё что-нибудь было ещё не готово. Наконец седьмого октября фрегат ?Паллада? снялся с

якоря. 4) Адмирал решил остановиться на островах Зелёного Мыса, в пятистах вёрстах от

африканского материка. 5) ?Глазам нашим открылись три массы гор... Одна предлинная,

довольно отлогая; другая высокая, ровная... К ней прислонилась третья гора, вся в рытвинах.

6) Только нам троим: отцу, мне и Евсеичу ? не грустно и не скучно было смотреть на серое

небо. 7) ?В лето 6351 от сотворения мира случился в городе большой пожар?, - пишет

летописец. 8) В 1954 году машина публично перевела с русского на английский научный текст.

9) Я из Англии писал вам, как мы плавали по Каналу, как нас подхватил в нём свежий ветер и

держал там четверо суток. 10) Как приятно расправить ноги после многодневного плавания.

Походка ещё неверна, надо несколько минут привыкать ходить.

Тема 13. Правописание местоимений. Правописание отрицательных местоимений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Степанушка не получал решительно (н?) каких

пособий, не состоял в родстве (н?) (с) кем, (н?) кто не знал о его существовании. 2. Ещё (н?)

где не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. 3. Долго не находил я (н?) какой дичи.

4. Жили они одним жалованьем, кроме жалованья, (н?) (от) куда им было получить ни гроша. 5.

Золотых гор я (н?) (от) куда не ожидаю. 6. Ясное, звёздное небо и термометр пророчили мороз

к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было (н?) (на) кого. 7.

Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже (н?) чего (н?) когда не снится, кроме яблонь и груш.

Задание. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. (н?) (с) кем посоветоваться; (н?) (с)

кем не посоветовался; (н?) (от) куда не получать писем; (н?) (на) что не рассчитывать; (н?) (за)

чем отвечать; (н?) кому не рассказывать; (н?) кому рассказать; (н?) (от) кого не ждать помощи;

(н?) куда не торопиться.

Тема 14. Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. Употребление ь в

глагольных формах. Суффиксы глаголов. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задание 1. Образуйте неопределённую форму следующих глаголов. Вырасту, ползу, выращу,

ползаю, бросаю, брошу, мелю, молочу, украшу, оправдаюсь, обессилею, обессилю,

переспрашиваю, переспрошу, обману, подмету, встречу, стелю, обижу, обижаю, украшаю.

Задание 2. Запишите глаголы в форме: 2 л. ед.ч. (нежусь, гоню, точу, разделю, колю, затрону,

смотрю, знаю, буду); 3 л. ед.ч. (помогу, клею, слышу, хлопочу, обижу, полю, шепчу, украшу); 2 л.

мн.ч. (стукну, ненавижу, дышу, подарю, встречу, обману, крикну). Задание 3. Вставьте

пропущенные буквы. Снег та?т; туман стел?тся; лошади еле тащ?тся; он предъяв?т пропуск; мы

топч?мся на одном месте; вы одерж?те победу; люди наде?тся на лучшее; мы отлож?м все

дела и окаж?мся участниками увлекательного зрелища; ястреб ре?т в небе; вы не позвол?те

обижать животных; он ненавид?т ложь; снег сыпл?тся; за ветром в поле не угон?шься. Задание

4. Вставьте пропущенные буквы, объясните свой выбор. 1. Всё тихо. Свет?т ей луна.

Облокотясь, Татьяна пиш?т и в необдуманном письме любовь невинной девы дыш?т. 2. Она его

не замеча?т, как он ни бейся, хоть умри. Свободно дома принима?т, в гостях с ним молв?т

слова три, порой одним поклоном встрет?т, порою вовсе не замет?т. 3. Ты не обман?шь,

тревога напрасная, вижу огни на реке. Заревом ярким и поздними криками ты не разруш?шь

мечты. 4. Нынче ли сердце пробуд?тся? Новой ли, прошлой жизни ответ, вместе ли оба

почуд?тся? 5. Поздно. Меня не обман?шь ты. Смейся же, светлая тень! В небе купаться

устан?шь ты ? вечером смен?тся день. 6. Золотистою долиной ты уход?шь, нем и дик. Та?т в

небе журавлиный удаляющийся крик. 7. Едва разлука выстел?т снега, к нам вход?т

одиночество без стука.

Тема 15. Правописание причастий. ?н-/-нн- в суффиксах причастий и отглагольных

прилагательных. Правописания суффиксов и окончаний причастий. 

Тема 16. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Ь на конце наречий.

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 

Тема 17. Правописание предлогов и союзов. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задание 1. Выделите предлоги среди омонимичных частей речи, объясните выражаемые ими

отношения, запомните их правописание. Договориться насчёт поездки; перевести на счёт

школы; вышел навстречу гостям; пришёл на встречу с другом; пошёл навстречу; прислушивался

в течение минуты; в течении реки много порогов; испытывать невзгоды в продолжение жизни;

заинтересован в продолжении контактов; сократить перевозки вследствие непогоды; в

следствие включился новый следователь; несмотря на непогоду, работа продолжалась; шёл, не

смотря себе под ноги; смотреть вслед товарищу; идти след в след; смотреть вслед; старался

попасть в след, оставленный товарищем; утомиться ввиду тяжёлого перехода; море постоянно

в виду; иметь в виду другое. Задание 2. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы.

Расположиться (в) близи озера; встретиться (на) кануне праздника; плавать (по) середине

пруда; не бояться идти (на) встречу жизни; идти (в) направлен? села; ехать (по) направлени? к

городу; вести себя достойно (по) отношени? к товарищу; действовать (в) соответстви? с

законом; свеча (в) виде ёлочки; отсутствовать (в) течени? недели; отсутствовать (в) следстви?

болезни; идти вперёд, (не) смотря на усталость; зажигалка (на) подоби? пистолета; вернуться

(по) завершени? работы. Задание 3. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. 1. (Не)

смотря на моё старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его

остались для меня ? и, вероятно, для многих других ? тёмные пятна. 2. И вот опять прошло

минут двадцать. (В) течени? последних из этих двадцати минут сквозь стук и грохот

собственного экипажа нам уже слышался другой стук и другой грохот. 3. Впереди огромная

лиловая туча медленно поднималась из-за леса; (надо) мной и мне (на) встречу неслись

длинные серые облака. 4. (В) отличи? от многих современников, которые полагали, что надо

сначала переменить худое устройство мира, а потом уже заниматься человеком с его летучей

моралью, Толстой был убеждён в том, что тем и другим надо заниматься одновременно. 5.

Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам, - так густа была тьма (в) переди нас. 6.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто

(в) роде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. 7. (В) месте с дымом поезда в

знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший (в) продолжени? нескольких минут

равнодушное молчание широкой и пустынной равнины. 8. Чем дальше бежали французы, чем

жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, (в) следстви?

петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти

русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. 9. Эти простые слова,

взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, (в) продолжени? двух месяцев составляли

предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. 10. С первых

дней болезни графа Ростова, (не) смотря на утешения докторов, он понял, что ему не вставать.

Тема 18. Правописание частиц. Раздельное написание частиц. Дефисное написание

частиц. Правописание не с разными частями речи. Частицы не и ни 

контрольная работа , примерные вопросы:

ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА 1.

(Пол)стола, (пол)столовой ложки, (пол)столька, (пол ) страны, (пол)тонны, (пол)тора,

(пол)третьего, (пол)тысячи, до (полу)смерти, (полу)согнутый, (полу)средний, (полу)станок,

(полу)сухой, (полу)сумасшедший, (полу)сфера, (полу) такт, (полу)сырьё, (полу)сырой,

(полу)столбец, (полутёмный, (полу)тень, (полу)тон, (пол)имения, (полу)кочевник, (полу)кровка,

(полу)кружение, (полу)лёгкий, (полу)лёжа, (полу)лежать, (полу)месяц, (полу)остров. 3. (Во) что

(бы) то (не, ни) стало; что (бы) вам порекомендовать?; написать, что (бы) ответили; холодно, за

(то) свежо; поехать так (же) в лес; поблагодарить за (то), что написали; советовать то (же), что

все; Раскройте скобки. 1. Ещё утро (не) скоро, (не) скоро, ночь из тихих лесов (не) ушла. 2. И

пускай (не) светает подольше. Этот медленный путь по лесам, эта ночь ? (не) воротится

больше. 3. Лес шумит (не) внятным тихим шумом. 4. (Не) прохладой, (не) покоем, а истомою и

зноем ночь с горячих пашен веет: хлеб во мраке ночи зреет. 5. Лес молчаливый и унылый и

скорбной песни красота полны (не) отразимой силы. 6. (Не) жди: (на) утро (не) проглянет на

небе солнце. 7. Любишь ты, сама того (не) зная, и любовь застенчиво таишь. 8. Гляжу я на

балкон, где снег ещё навален, и голый, мокрый сад теперь мне (не) печален. 9. (Не) видно птиц.

Покорно чахнет лес, опустевший и больной. 10. Всё мимолётно ? и скорби, и радость, и песни,

вечен лишь бог. Он в ночной (не) земной тишине. 11. И Гавриил ? (не) слышно и (не) зримо ?

обходит спящий мир. Господь, благослови (не) зримый путь святого пилигрима и дай земле

твоей ночь мира и любви.

Тема 19. Правописание междометий и звукоподражательных слов. 
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Тема 20. Пунктуация как раздел науки о языке. Пунктуация предложения и пунктуация

текста. 

Тема 21. Основные типы внутрипредложенческих знаков препинания (грамматические,

интонационные и семантические). 

Тема 22. Знаки препинания в конце предложения. 

Тема 23. Знаки, прерывающие предложение. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выписать из произведений художественной литературы примеры предложений, где

встречаются знаки, прерывающие предложения.

Тема 24. Тире между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире

в неполном предложении. Интонационное и соединительное тире 

письменная работа , примерные вопросы:

Задание 1. Найдите главные члены в следующих предложениях и охарактеризуйте их. 1. Она

любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звёзд исчезает

хоровод, и тихо край земли светлеет, и, вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день. 2.

Отец её (Татьянин) был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый; но в книгах не видал

вреда; он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки

тайный том дремал до утра под подушкой. 3. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице

князя Андрея, но взгляд был потухший, мёртвый. 4. Уж небо осенью дышало, уж реже

солнышко блистало, короче становился день. 5. И он (Онегин) не сделался поэтом, не умер, не

сошёл с ума. 6. Но это кто в толпе избранной стоит безмолвный и туманный. Для всех он

кажется чужим. 7. Упрямо смотрит он: она сидит спокойна и вольна. 8. Книги сделались вдруг

для меня одним из лучших удовольствий жизни. 9. Отец мой ? один из замечательнейших

людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного

характера. 10. И между тем как полусонный наш дольний мир, лишённый сил, проникнут негой

благовонной, во мгле полуденной почил, - горé, как божества родные, над издыхающей землёй

играют выси ледяные с лазурью неба огневой. 11. Весенней негой утомлён, я впал в невольное

забвенье; не знаю, долог ли был сон, но странно было пробужденье. 12. Опять, опять, лишь

реки дождевые польются по широкому стеклу, я под дождём бредущую Россию всё тише и

тревожнее люблю. Задание 2. Расставьте, где нужно, пропущенные тире между подлежащим и

сказуемым. 1. Жизнь прожить не поле перейти. 2. Аглая Фёдоровна женщина степенная, себе

на уме, но гостеприимная. 3. Человек кузнец своему счастью. 4. Место сбора плац. 5. Лесть и

трусость самые дурные пороки. 6. У тебя брошка вроде как пчёлка. 7. Дома города точно груды

грязного снега. 8. Аналогия не доказательство. 9. Бедность не порок. 10. После школы печать,

несомненно, первый учитель языка. 11. Я жизнь земли, её зенит, её начальный день! 12. Ты

понял, что праздность проклятье и счастья без подвига нет. 13. Вот у Коли, например, мама

милиционер. 14. Ели как погашенные свечи. 15. Басни Крылова особый поэтический мир,

насмешливый и комический. 16. Самая высокая и святая задача культурного человека это

служить ближним. 17. О России петь что весну встречать, что невесту ждать, что утешить мать.

О России петь что тоску забыть, что Любовь любить, что бессмертным быть. Задание 3.

Объясните отклонения от правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в

предложениях ниже. 1. Моя сестра студентка. 2. Тишина ? как льдинка, её сломаешь даже

шёпотом. 3. Гусь, известно, птица важная и рассудительная. 4. Но объяснение ? не

оправдание. 5. Разлука лишь проверка чувства. 6. Прекрасный человек Иван Иванович! 7. Грош

цена теории, которая фиксирует одни шаблоны.

Тема 25. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

письменная работа , примерные вопросы:
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Расставьте знаки препинания. 1. Кот кабатчицы хитрый сластена и подхалим притащил из сада

скворца. 2. Помороженный, простуженный, отдыхает он герой. 3. У вас ли друзей закадычных

мне прощения просить? 4. Великий русский композитор Петр Ильич Чайковский был

профессором Московской консерватории. 5. Обнаруженная поблизости сторожка стоит

пустая. 6. Огромное солнце тусклое и оранжевое опускается в быстро растущую тучу. 7. Под

ногами похрустывает пахнущий влажной свежестью мартовский снег. 8. Весенней негой

утомлен я впал в невольное забытье. 9. Андрей Гаврилович изумленный неожиданным

вопросом в тот же день написал ответ. 10. Американский ученый Норберт Винер считается

отцом кибернетики. 11. Я с трудом узнал их своих старых соседей по даче. 12. Лось этот

лесной великан способен преодолевать значительные расстояния. 13. Я начинающий врач не

мог представить себе всех мучений своего пациента. 14. Сопровождавшие нас крестьяне

показали нужный нам дом. 15. Поднялся ветер и смел в сторону так и не разошедшийся

дождик. 16. Ее узкое лицо обращенное к пустынным равнинам казалось печальным. 17.

Убаюканный сладкими надеждами он крепко спал. 18. Молодой паренек белобрысый и

скуластый подошел к нему несмело. 19. Великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев

открыл периодический закон химических элементов. 20. Ему ли карлику тягаться с великаном.

21. И вот опять они знакомые места. 22. Сторож человек уже старый, угрюмый на все мои

жалобы отвечал отрывистым ворчанием. 23. Рассказы матери живые и яркие производили на

мальчика большое впечатление. 24. Вдохновленный успехом он обдумывал положение

спокойно и деловито. 25. Жителям села пострадавшего от наводнения была оказана

своевременная помощь. 26. Похожая на застывшее море равнина дремала во мгле. 27. Весной

я чувствовал никогда не испытанное мной особого рода волнение. Задание 1. Объясните

знаки препинания при однородных членах предложения. Все ли знаки препинания можно

объяснить с позиций современной пунктуации? Что хотел выразить автор, употребляя те или

иные знаки препинания или, наоборот, не употребляя никакого знака? 1. Я вас узнал, святые

убежденья, вы спутники моих минувших дней, когда, за беглой не гоняясь тенью, и думал я и

чувствовал верней, и юною душою ясно видел всё, что любил, и всё, что ненавидел! 2. Есть в

светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть: зловещий блеск и пестрота

дерев, багряных листьев томный, лёгкий шелест, туманная и тихая лазурь над

грустно-сиротеющей землёю, и, как предчувствие сходящих бурь, порывистый, холодный ветр

порою, ущерб, изнеможение ? и на всём та кроткая улыбка увяданья, что в существе разумном

мы зовём божественной стыдливостью страданья. 3. Покой неба и моря ? не мёртвый и сонный

покой? Задание 2. Расставьте знаки препинания. 1. Дождь принимался гудеть широко и ровно

и на дворе и в саду и в переулке и на пустыре. 2. Птичка бойко вспорхнула и стала летать по

комнате кружиться метаться и взад и вперед и вверх и вниз. 3. Поднялось солнце и залило

волнами света и тепла и водную гладь и потопленный лес и Кузьму. 4. Начинало

подмораживать и наши ноги беспрерывно разъезжались и скользили по обледеневшей земле.

5. Твоя живая тишина твои лихие непогоды твои леса твои луга и Волги пышные брега и Волги

радостные воды все мило мне. 6. Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала и сохла по

канавам. 7. Тучи походили на волны ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами и

на пропасти из которых вырваны эти волны ветром и на зарождающиеся валы еще не

покрытые зеленоватой пеной. 8. Хозяева часто выслеживали Алешу ругали и били его и

уничтожали книги которые доставались ему с таким трудом. 9. Люблю я пышное природы

увяданье в багрец и золото одетые леса в их сенях ветра шум и свежее дыханье и мглой

волнистою покрыты небеса и редкий солнца луч и первые морозы и отдаленные седой зимы

угрозы. 10. Наберет он (поэт) новых дум и чувств и нам их передаст.

Тема 26. Знаки препинания при повторяющихся словах (запятая и дефис). 

устный опрос , примерные вопросы:

какие знаки препинания ставятся при повторяющихся словах? Приведите примеры.

Тема 27. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.Обособление

определений, приложений, обстоятельств и дополнений. 

устный опрос , примерные вопросы:

Приведите примеры обособленных определений, приложений, обстоятельств и дополнений.

Тема 28. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и

присоединительными членами предложения 

устный опрос , примерные вопросы:
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Дайте характеристику уточняющим, пояснительным, присоединительным членам предложения.

Какими знаками препинания они выделяются?

Тема 29. Вводные и вставные конструкции. 

Тема 30. Знаки препинания в предложениях с обращениями, междометиями, словами ?

предложениями ДА и НЕТ. 

Тема 31. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.Запятая, точка с

запятой, тире в сложносочиненных предложениях. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание 1. Объясните постановку всех знаков препинания. Укажите, какими знаками и почему

разделены или не разделены части сложного предложения. 1. На другой день в шестом часу

утра я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шёл пешком в Тенёво, где в этот

день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг Павел Иванович. 2. Торговый

шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня ещё не кончилась, уже стоял в воздухе.

Скрипенье возов, ржанье лошадей, мычанье коров ? всё это мешалось с возгласами

барышников-цыган и пением уже успевших ?налимониться? мужиков. Я, пройдя через ограду,

наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно ещё началась, и, когда я вошёл,

читали ещё только апостол. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню ? ту самую

?девушку в красном?, которую я встретил, пробираясь в Тенёво. 3. Графский сад, по которому

мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого, специального описания. Кроме

вышеописанных поэтических аллей с зелёными сводами, вы найдёте в нём всё, чего только

может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. 4. Старик в насаженной на лоб пилотке

стоял над горевшим на полу костром и переворачивал штыком жарившиеся на листе оладьи;

готовые оладьи он складывал в металлическую каску. 5. Застигнутые бомбёжкой, Климов со

стариком кинулись в сторону ничейной земли, где находились вырытые в конце сентября

тонными бомбами воронки. 6. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за

молитвой в церкви, когда пели ?Иже херувимы?, думал о своих делах, ни на минуту не забывая

о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены. 7. Охваченный

возбуждением, он говорил, то усмехаясь, то хмуря брови, порою в его словах звучала

ненависть, и, когда мать слышала его звенящие жёсткие слова, она, пугаясь, качала головой и

тихо спрашивала сына: ?Так ли, Паша??. Задание 2. Расставьте знаки препинания. 1. Кроме

этого непреодолимого чувства антипатии к ней (Наташе) княжна Марья в эту минуту была

взволнована еще тем что при докладе о приезде Ростовых князь закричал что ему их не нужно

что пусть княжна Марья принимает если хочет а чтобы к нему их не пускали. 2. В то время как

она надев сметанный на живую нитку еще без рукавов лиф и загибая голову гляделась в

зеркало как сидит спинка она услыхала в гостиной оживленные звуки голоса отца и другого

женского голоса который заставил ее покраснеть. 3. Когда Гаврило пришел доложить Марье

Дмитриевне что приходившие люди убежали она нахмурившись встала и заложив назад руки

долго ходила по комнатам обдумывая то что ей делать. 4. Когда завернуло ненастье пришлось

гостиную забить наглухо и перебраться в зал чтоб уже всю зиму и ночевать в нем и обедать и

курить и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой шагая из угла в угол в

картузе и чуйке едва спасавших от холода и ветра дувшего в щели. 5. Он немного постарел в

последние семь лет морщины тонкие как след иглы кой-где пробороздили лоб его щеки слегка

впали и волосы поредели но бороды почти не прибавилось и улыбка его осталась та же и смех

его милый внутренний словно задыхающийся смех остался тот же. 6. А когда Кузьма

причесавшись и переменив пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук

оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо в мягкой серой темноте у

освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок ребят мальчишек стоял гам говор

играли сразу на трех гармоньях и все разное.

Тема 32. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Запятая при

сложноподчинительных союзах, запятая при стыке двух союзов. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Задание 3. Объясните постановку знаков препинания в сложных предложениях. 1. В сонном,

застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь;

непрерывно трещали кузнечики, пели перепела, да на версту от отары в балке, в которой тек

ручей и росли вербы, лениво посвистывали молодые соловьи. 2. Горничная была сирота,

которая, чтобы кормиться, должна была поступить в услужение. 3. Екатерина Ивановна,

довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и

вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота

клуба и коляска накренилась. 4. В один пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна в моем

номере и молча глядели на тучи, которые надвигались с моря, и на посиневший канал и

ожидали, что сейчас хлынет дождь, и когда уже узкая, густая полоса дождя, как марля,

закрыла взморье, нам обоим вдруг стало скучно. 5. Теперь, когда вблизи говорили люди и

светилось окно, ему уже не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молнии полосовали

все небо. 6. Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали и когда она не знала, что ей

говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать. 7. Монахи знали, что она любит

маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту

пахнет кипарисом, и каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это. Задание 4.

Расставьте знаки препинания в сложных предложениях. 1. По словам консула здесь никогда

более трех дней дурной погоды не бывает и то немного вспрыснет дождь прогремит гром и

снова солнце заиграет над островом. 2. Зима все продолжалась то есть облака плотно

застилали горизонт по вечерам иногда бывало душно но духота разрешалась проливным

дождем и опять легко и отрадно было дышать. 3. К сукнам холстам и домашним материям

страшно было прикоснуться они обращались в пыль. 4. Здесь в городе вас не понимают да и

некому понимать так как сами знаете здесь за весьма малыми исключениями все гоголевские

свиные рыла. 5. В руках у него был знакомый мне зонтик и я уже растерялся и вытянулся как

школьник ожидая что отец начнет бить меня но он заметил взгляд мой брошенный на зонтик и

вероятно это сдержало его. 6. Погруженные в работу мы стояли или сидели неподвижно как

статуи была тишина мертвая какая подобает кладбищу так что если падал инструмент или

трещал огонь в лампадке то звуки эти раздавались гулко и резко и мы оглядывались. 7.

Благодаря такой остроте зрения кроме мира который видели все у Васи был еще другой мир

свой собственный никому не доступный и вероятно очень хороший потому что когда он глядел

и восхищался трудно было не завидовать ему. 8. Кажется никто не спорит что в молодом

возрасте пока в избытке силы и не шалит здоровье играть в шахматы значительно легче. 9.

Признаюсь что бездна вариантов была проанализирована еще дома и немалая часть за доской

но Ботвинник нашел четкий план защиты постепенно стабилизировал положение и я

разочарованный таким поворотом событий допустил тяжелую ошибку. 10. Тётка, пока он

(хозяин) тискал её в своих объятиях мельком оглядела тот мир в который занесла её судьба и

поражённая его грандиозностью на минуту застыла от удивления и восторга потом вырвалась

из объятий хозяина и от остроты впечатления как волчок закружилась на одном месте. 11.

Тётка ходила около его (хозяина) ног и не понимая отчего это у них такая тоска и отчего все

так беспокоятся и стараясь понять следила за каждым его движением. 13. Когда думаешь о

еде то на душе становится легче и Тётка стала думать о том как она сегодня украла у Фёдора

Тимофеевича куриную лапку и спрятала её в гостиной между шкапом и стеной где очень много

паутины и пыли.

Тема 33. Сравнительный оборот. Цельное по смыслу выражение. 

Тема 34. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.Современная

тенденция в употреблении тире и двоеточия. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задание 1. Объясните выбор знака препинания между частями БСП. 1. Алмазно хохочи,

жемчужно плачь ? ведь жемчуг слёз ценней жемчужин Явы... Весенний день и золот, и горяч ?

виновных нет: все люди в мире правы. 2. Не успокоиться и не поправиться мне в этой

местности, всегда чужой: мне всё недужится, мне всё не нравится, мне всё мечтается пейзаж

иной... 3. Глубокий снег лежит у нас в горах, река в долине бег остановила. 4. Я знаю: снег

растает, под звон гитар взломает лёд река, в ней снова отразятся облака и в рощах жемчуг

трелей заблистает. 5. Печь испытывает крепость лезвия закалкою; так вино испытывает

сердце гордых пьянством. 6. Блещет солнце ? радость мне. 7. Бредёшь ли ты дорогою

возвратной, с ней разлучась, в пустынный угол твой ? ты полон весь мечтою необъятной.... 8.

Вот и небеса раскрыты настежь ? заходи, скиталец, отдохни. Задание 2. Укажите

предикативные части, связанные бессоюзной связью, определите их

семантико-грамматические отношения и объясните знаки препинания. 1. Отряд как бы

проснулся: в рядах послышались говор, движенье, смех. 2. Шекспир ? одно из тех чудес света,

которым не перестаёшь удивляться: история движется гигантскими шагами, меняется облик

планеты, а людям всё ещё нужно то, что создал этот поэт.... 3. Мы (Гончаров и Савич)

выбрались наверх (на палубу): темнота ужасная, вой ветра ещё ужаснее.... 4. Наконец мы

поехали на шлюпке к нему (к судну) ? на нём ни одного человека: судно было брошено на

гибель. 5. Ему (капитану), однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому: военным

судам разгуливать по морю некогда. Задание 3. Расставьте знаки препинания, укажите, какие

знаки разделяют части БСП. 1. Неподалёку от нас на утёсе одиноко выдававшемся из общей

гряды красавец орёл терзал свою добычу бедный зайчишка должно быть попался на обед

пернатому хищнику. 2. Минуты через две не видно было ни бугорка на котором мы

расположились отдохнуть ни утёса на котором сидел орёл туча всё собою закрыла. 3. Бедный

человек любого звания почти всегда порядочен богатый склонен к мошенничеству чтобы

разбогатеть мало быть ловким и предприимчивым. 4. Ото всего что сердцу мило тогда я сердце

оторвал чужой для всех ничем не связан я думал вольность и покой замена счастью. 5.

Молодые черепахи вылупившиеся спешили к морю но на пути их ждали бесчисленные враги на

берегу клевали птицы в море во множестве пожирали шарки (акулы). 6. Однако я устал идти

пешком и уже не насильно лёг в паланкин но вдруг вскочил опять подо мной что-то было я лёг

на связку с бананами и раздавил их. 7. Вижу кто-то скачет на лихом коне. 8. Послышались шаги

и тяжёлое дыхание это вверх по лестнице поднимался доктор.... 9. Знай на зло добром ответит

в наш злосчастный век только мужественный только мудрый человек. 10. Добро не частый

гость на этом свете люби его и злу не уступай. 11. Я погибал ты дух мне оживил надеждою

возвышенной и новой. 12. Звёзды понемногу скрывались красноватая полоса на востоке

становилась шире белая пена волн покрывалась нежным розовым отливом. 13. Лошади

тронулись колокольчик загремел кибитка полетела. 14. Привычка свыше нам дана замена

счастию она. 15. Ветер выл жалобно и тихо во тьме ржали кони из табора плыла нежная и

страстная песня-думка. 16. Назвался груздем полезай в кузов!

Тема 35. Пунктуационное оформление чужой речи. Косвенная речь.Прямая речь и

цитирование. 

письменная работа , примерные вопросы:

Выписать из произведений примеры оформления прямой и косвенной речи

Тема 36. Сочетания знаков препинания. 

Тема 37. Обязательные и факультативные знаки препинания. Индивидуально-авторская

пунктуация. 

Тема 38. Пунктуационное оформление перечней. Правила рубрицирования. 

Тема 39. Знаки препинания в текстах разговорной речи. 

Тема 40. Пунктуация текста. Пунктуация в текстах разных жанров. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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ТЕКСТ 1 Как (н...) старались люди собравшись в одно (н...)большое место (не)сколько сот

тысяч изуродовать ту землю на которой он.... жались как (н...) забивали камнями землю чтобы

(н...) чего (н...)росло на ней как (н...) счищали всякую проб?вающ?ся травку как (н...) дымили

каме(н/нн)ым углем и нефтью как (н...) обрез?вали деревья и (н...) выг?няли всех животных и

птиц весна была весною даже и в городе. Солнце грело трава оживая р?сла и зеленела везде

где только (н...) соскребли ее (н...) только на газонах бульваров но и между плитами камней и

березы тополи черемуха ра?пускали свои клейкие и пахучие листья липы надували лопавшиеся

почки галки воробьи и голуби (по)весен?му радос?но готовили уже гнезда и мухи жу?али у стен

пр?гретые солнцем. Веселы были и растен....я и птицы и нас?комые и дети. Но люди большие

взрослые люди (н...) перест?вали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали что

свяще(н/нн)о и важно не это весе(н/нн)ее утро не эта красота мира божия да(н/нн)ая для блага

всех существ красота распол?гающая к миру согласию и любви а свяще(н/нн)о и важно то что

он.... сами выдумали чтобы влас?овать друг над другом. ТЕКСТ 2 Надо сказать что квартира

эта номер пят....д....сят давно уже пользовалась если (н...) плохой то во всяком случа....

стра(н/нн)ой р....путац....ей. Еще два года наза.... вл....дел....цей ее была вдова юв....лира де

Фужере. Анна Францевна де Фужере пят....десят....летн....я почте(н/нн)ая и очень деловая

дама три комнаты из пяти ....давала жильцам одному фамилия которого была к....жет....ся

Беломут и другому с утраче(н/нн)ой фамилией. И вот два года тому назад нач....лись в квартире

(н...) объяснимые прои....шествия из этой квартиры люди нач....ли бе(з/с)следно и....чезать.

Однажды в выходной день явился в квартиру м....л....ц....онер вызвал в передн....ю второго

жильца фамилия которого утрат....лась и сказал что того просят на м....нутку зайти в отделение

м....лиц....и в чем(то) ра....писат....ся. Жилец пр....казал Анфисе преда(н/нн)ой и давней

домашн....й работнице Анны Францевны сказать в случае если ему будут звонить что он

в....рнет....ся чере.... десять м....нут и уш....л вмест.... с ко(р/рр)ектным м....лиц....онером в белых

п....рчатках. Но (н....) в....рнулся он (н....) только чере.... десять м....нут а вообще (н....) когда

(н....) в....рнулся. Уд....вит....льн....е вс....го то что очевидно с ним вмест.... и....ез и

м....лиц....онер. Набожная а откровеннее сказать суеверная Анфиса так напр....мик и заявила

оч....нь ра(з/с)строе(н/нн)ой Анне Францевне что это к....олдовство и что она пр....красно знает

кто утащил и жильца и м....лиц....онера только к ноч.... (н....) хоч....т говорить. Ну а к....лдовству

как известно стоит только нача(т/ть)ся а там уж.... его (н....)чем (н....) ост....новиш.... Второй

жилец и....ез помнит....ся в пон....дельник а в среду как скво...ь землю провалился Беломут но

правда при других обс....ятельствах. Утром за ним заехала как обычно машина что бы отве....ти

его на службу и отвезла но наза.... (н....) кого (н....) пр....везла и сама больше (н....) в....рнулась.

Горе и ужас мадам Беломут (н....) поддают....ся описанию. Но увы и то и другое было (н...)

продолжительно. В ту же ноч.... в....рнувшись с Анфисой с дачи на которую Анна Францевна

почему(то) спешно поехала она (н....) застала уже гражданк.... Беломут в квартир....

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. (Пол)стола, (пол)столовой ложки, (пол)столька, (пол ) страны, (пол)тонны, (пол)тора,

(пол)третьего, (пол)тысячи, до (полу)смерти, (полу)согнутый, (полу)средний, (полу)станок,

(полу)сухой, (полу)сумасшедший, (полу)сфера, (полу) такт, (полу)сырьё, (полу)сырой,

(полу)столбец, (полутёмный, (полу)тень, (полу)тон, (пол)имения, (полу)кочевник, (полу)кровка,

(полу)кружение, (полу)лёгкий, (полу)лёжа, (полу)лежать, (полу)месяц, (полу)остров.

2. (В) место друга, (по) середин... реки, (во) время сна, иметь (в) виду, (в) замен выбывшего

товарища, (на) подобие игры, (в) течени... часа, (с) верх меры, изменения (в) течени... игры,

наблюдать (в) течени... всей игры, (в) течени... воздуха, отметить (в) заключени... об

эксперименте, (в) заключени... выступления, (в) виду нехватки времени, (в) силу указанных

причин, явиться (во) время, заниматься (в) продолжени... учебного года, заинтересовывать (в)

продолжени... переговоров, перевести (на) счёт в банке, (по) среди поля, переговорить (на)

счёт занятий, (не) смотря на рекомендации, (во) круг костра, (в) близи гор, (в) следстви...

болезни, опасаться за недочёты (в) следстви..., (не) взирая на непогоду.
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3. (Во) что (бы) то (не, ни) стало; что (бы) вам порекомендовать?; написать, что (бы) ответили;

холодно, за (то) свежо; поехать так (же) в лес; поблагодарить за (то), что написали;

советовать то (же), что все; книги новые, при (чём) дорогие; ночь буд (то) птица; при (чём) тут

книги?; остаться (не, ни) при (чём); сосны как (будто) пики; работать так (же) хорошо, как

брат; написать, а так (же) выучить.

4. (Без)устали, (бес)престанно, (в)виду (иметь что-либо), (в)глубь, (в)даль, (в)догонку,

(в)заключение, (в)замен, (в)место, (в)общем, (во)время (прийти), (во)все, (во)всеуслышание,

(волей)неволей, (во)обще, (в)основном, (в)открытую, (в)отместку, (в)отсутствие,

(во)что(бы)то(ни)стало, (в)праве, (в)проголодь, (в)прочем, (в)преддверии, (в)пух и прах,

(в)расплох,(в)рассрочку,(в)связи,(в)серьёз, (в)соответствии, (в)целом, (де)факто, (де)юре,

(за)границу, (заграницей, (за)частую, (из)вне, (из)нутри, (ис)подлобья, (исподтишка, исти(н,

нн)о, (ис)стари, искре(н, нн)е, искре(н, нн)о, (мало)помалу, (на)авось, (на)бегу, (на)веки,

(на)встречу, (на) вылет, (на)вырост, (на)(вы)ручку, (на)вытяжку, (на)выучку, (на)дом, (на)износ,

(на)кануне, (на)оборот, (на)побегушках, (на)подобие, (на)показ, (на)половину, (на)попятную,

(наперерез, (на)перечёт, (на)ряду, (на)славу, (на)совесть, (на)счёт, (на)яву, нежда(н,

нн)онегада(н,нн)о, (не)ранее чем, не(сегодня)завтра, (не)скоро, (не)случайно, откуда(не, ни)

возьмись, (по)полам, (по)пустому, (по)пусту, (по)среди, (по) середине, (с)горяча, (с)лету,

(с)разбегу, (с)ходу, тем(не, ни) менее, точь(в)точь, чере(з, с)чур.

ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА

Праздничная ночь

Может быть, эти сумерки и были причиною того, что внешность прокуратора резко

изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен. Один

раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого

лежал плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно,

усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие -

пошевелив плащ, прокуратор оставил его и забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к

столу и хватаясь за чашу, то останавливаясь и начиная бессмысленно глядеть в мозаику пола,

как будто пытаясь прочесть в ней какие-то письмена.

За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от адской

утренней боли осталось только тупое, немного ноющее воспоминание, прокуратор всё силился

понять, в чём причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но постарался обмануть

себя. Ему ясно было, что сегодня днём он что-то возвратно упустил и теперь он упущенное

хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное, запоздавшими действиями.

Обман же самого себя заключался в том, что прокуратор старался внушить себе, что действия

эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем утренний приговор. Но это очень плохо

удавалось прокуратору.

На одном из поворотов он круто остановился и свистнул. В ответ на этот свист в сумерках

загремел низкий лай, а из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти, в

ошейнике с золочёными бляшками.

- Банга, Банга, ? слабо крикнул прокуратор. Пес поднялся на задние лапы, а передние

опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил на пол, и лизнул его в щёку.

Прокуратор сел в кресло, Банга, высунув язык и дыша часто, улёгся у ног хозяина, причём

радость в глазах пса означала, что кончилась гроза, единственное в мире, чего боялся

бесстрашный пёс, а также и то, что он опять тут, рядом с тем человеком, которого любил,

уважал и считал самым могучим в мире, повелителем всех людей, благодаря которому и

самого себя пёс считал существом привилегированным, высшим и особенным. Но, улёгшись у

ног и даже не глядя на своего хозяина, а глядя в вечереющий сад пёс сразу понял, что

хозяина постигла беда. Поэтому он переменил позу, поднялся, зашёл сбоку и передние лапы и

голову положил на колени прокуратору, вымазав полы плаща мокрым песком. Вероятно,

действия Банги должны были означать, что он утешает своего хозяина и несчастье готов

встретить вместе с ним. Это он пытался выразить и в глазах, скашиваемых к хозяину, и в

насторожившихся навострённых ушах. Так оба они, и пёс, и человек, любящие друг друга,

встретили праздничную ночь на балконе. (418 слов)

(По М.А. Булгакову)

Примерные контрольные вопросы
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1. Какие орфограммы нельзя объяснить без определения части речи, к которой относится

слово.

2. Объясните правописание безударных гласных в окончаниях существительных в

родительном, дательном и предложном падежах.

3. Как проверяются безударные гласные в окончаниях прилагательных и причастий.

4. Объясните правописание безударных гласных в окончаниях глаголов.

5. Обоснуйте выбор безударной гласной в окончаниях существительных.

6. Объясните правописание ь (мягкого знака) в глаголах.

7. Чем отличается склонение составных порядковых и количественных числительных.

8. Расскажите о правописании частицы не с существительными, прилагательными, наречиями.

9. Каковы критерии написания наречий через дефис.

10. Расскажите о правописании производных предлогов.

11. Объясните правописание гласных в суффиксах причастий.

12. Охарактеризуйте приставки в русском языке и объясните правописание приставок пре- и

при-.

13. В каких случаях ставится тире между подлежащим и сказуемым.

14. Как определить однородность или неоднородность определений.

15. Объясните знаки препинания при обобщающих словах.

16. В каких случаях второстепенные члены предложения обособляются.

17. Расскажите об обособленных определениях и обстоятельствах.

18. Какие знаки препинания ставятся при вводных единицах, а какие - при вставных

конструкциях.

19. Чем отличается диалог от прямой речи. Объясните расстановку знаков препинания в

предложениях с прямой речью.

20. Почему между частями бессоюзного сложного предложения ставятся разные знаки

препинания: запятая, тире, двоеточие.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Принципы русской орфографии.

2. Чередующиеся гласные в корне. Правописание гласных после шипящих в корне.

3. Правописание двойных согласных в корне и на стыке приставки и корня. Непроизносимые

согласные.

4. Употребление разделительного ь и ъ.

5. Правописание приставок на з-/с-. Правописание приставок пре- и при-. Гласные ы и и

после приставок.

6. Правописание о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях.

7. Правописание сложных существительных. Правописание сложных прилагательных.

8. Правописание отрицательных местоимений.

9. Правописание и склонение числительных.

10. Раздельное и слитное написание наречий. Дефисное написание наречий.

11. Правописание -н-/-нн- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.

12. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящие.

13. Правописание сложных предлогов и предложных сочетаний.

14. Слитное написание союзов. Раздельное написание союзов. Дефисное написание частиц.

15. Частицы не и ни.

16. Правописание не с разными частями речи. Общие правила.

17. Правописание не с существительными.

18. Правописание не с прилагательными.

19. Правописание не с глаголами. Глаголы с приставкой недо-.
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20. Правописание не с причастиями.

21. Правописание не с наречиями.

22. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Интонационное и

соединительное тире.

23. Однородные и неоднородные определения, их пунктуационное оформление.

24. Однородные члены предложения, соединенные повторяющимися союзами. Обобщающие

слова при однородных членах.

25. Обособленные определения. Согласованные определения.

26. Знаки препинания при несогласованных определениях. Знаки препинания при

приложениях.

27. Обособление обстоятельств. Деепричастие и деепричастный оборот.

28. Знаки препинания при обстоятельствах, выраженных существительными и наречиями.

29. Обособленные дополнения.

30. Знаки препинания при уточняющих членах предложения.

31. Знаки препинания при пояснительных членах предложения.

32. Знаки препинания при присоединительных членах предложениях.

33. Вводные и вставные предложения и конструкции.

34. Знаки препинания при обращениях.

35. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

36. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.

37. Сравнительный оборот.

38. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

39. Знаки препинания при прямой речи.

40. Факультативные, вариативные, альтернативные знаки препинания.

41. Синтаксические нормы. Согласование определения с определяемым словом.

42. Синтаксические нормы. Координация подлежащего и сказуемого.

43. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления.

44. Синтаксические нормы. Употребление предлогов. Нормы употребления однородных

членов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс русского языка" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература, татарский язык и литература .
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